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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 

Негосударственного частного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

интернат «Футбольного клуба «Краснодар» (далее – ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар») разработана педагогическим коллективом школы-интерната.   

Она является нормативно-правовым документом, характеризующим специфику 

содержания среднего общего образования и особенности организации 

образовательного процесса, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности с учетом установленного 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413  (далее 

– ФГОС СОО) соотношения обязательной части программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Общие сведения об образовательной организации: 

полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом: Негосударственное частное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар»; 

краткое наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом: НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

адрес образовательной организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 

350901, г. Краснодар, ул. Жлобы, д.114; 

телефон, факс: 8(861) 210-89-90 (доб.102); 

E-mail : school@fckrasnodar.ru;  

адрес официального сайта: sch.fckrasnodar.ru; 

учредитель НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»:  ООО «Футбольный клуб 

«Краснодар»  

ФИО директора ООО: Андреева Ольга Владимировна; 

лицензия на ведение образовательной деятельности: от 28.03.2012г. № 03617, 

серия 23Л01 № 000346;  

свидетельство о государственной аккредитации: от 29.05.2012г. № 02199, серия 

ОП 022234, свидетельство действительно по 31.12.2099 г. 

в соответствии с Приложением к свидетельству о государственной аккредитации  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» ведет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам двух уровней общего образования: 

– основного общего образования;  

– среднего общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы   

          среднего общего  образования 
Целями реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

mailto:school@fckrasnodar.ru
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• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

• преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

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

поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП CОО  НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» предусматривает решение основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП CОО  НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды города Краснодара для приобретения опыта реального управления и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и подходы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
     ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» учитывает следующие 

принципы: 

• принцип учета ФГОС СОО:  
основная образовательная программа среднего общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

• принцип учета языка обучения:  
с учетом условий функционирования образовательной организации основная 

образовательная программа среднего общего образования характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося:  
основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения:  
основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход,  

предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся  

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания:  
основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

• принцип здоровьесбережения:  
при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

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

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» формируется на основе 

средового подхода,  способствующего созданию оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей в образовательной среде школы-интерната каждого 

старшеклассника: 

– обладающего повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и 

связывающего его с перспективами своей профессиональной социализации; 

– обучающегося в специфической среде постоянного проживания в школе-

интернате; 

– находящегося в условиях непрерывной конкурентной борьбы. 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 
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личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего общего образования 
ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработана 

администрацией школы, педагогическим коллективом: 

в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413; 

• Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной   приказом   Минпросвещения   России   от   23.11.2022  №1014  (далее  –  

ФОП СОО);   

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

с учетом:  

• Устава НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

• результатов самообследования, в том числе функционирования ВСОКО; 
• анализа образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учредителя.    

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО  и ФОП  СОО к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования в образовательной организации. При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО.  

При разработке ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

образовательная организация предусмотрела непосредственное применение при 
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реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности и защиты Родины». 

Содержание ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» отражает 

требования ФГОС СОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, в том числе способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 
Содержательный раздел включает следующие образовательные программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу развития универсальных учебных действий; 

• рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации компонентов ООП СОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» или в которых НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. 

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 ООП СОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»  по основным образовательным программам среднего общего образования 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, одновозрастных футбольных команд, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» и запросов участников образовательных отношений. 

 

Аудиторная нагрузка  

Общий объем аудиторной работы обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» за два учебных года составляет не менее 2170 академических часов и не 

более 2516 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Реализация индивидуальных учебных планов 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего 

образования в порядке, установленном Положением об ускоренном обучении 

учащихся (рассмотрено и принято на заседании педагогического совета протокол №1 

от 31 августа 2017г. и утверждено приказом директора ООО НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» №67-О от 5.09.2017г.) и Положением о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 
(согласовано педагогическим советом протокол №3 от 26.12.2019 и утверждено 

директором ООО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 26.12.2019).  

ООП СОО адресована 

ООП   СОО  НЧОУ «СОШ-интернат   «ФК «Краснодар» адресована учителям, 

обучающимся, родителям (законным представителям). Пользуясь текстом данной 

программы: 

• обучающиеся и их родители (законные представители) смогут узнать: 
– об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях 

школы-интерната; 

– о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы-интерната по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 – об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; 

 – о кадровом потенциале школы-интерната и зоне ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы-интерната, 

обучающихся и родителей (законных представителей), а также имеющихся 

возможностей для взаимодействия; 

• учителя смогут узнать: 
 – об основных направлениях образовательной деятельности и традициях 

школы-интерната; 
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 – о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной 

деятельности; 

– о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за 

качество образования. 

Также  ООП   СОО  НЧОУ «СОШ-интернат   «ФК «Краснодар»  адресована:  

• администрации для: 
– координации деятельности педагогического коллектива по выполнению  

– требований к результатам освоения обучающимися ООП СОО; 

– создания условий по освоению обучающимися ООП СОО; 

– контроля качества освоения ООП СОО; 

– регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогических 

работников и других участников) и установления взаимодействия между ними;  

• учредителю и органам управления для: 
– повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом и 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы-интерната; 

• социальным партнерам для: 
– расширения взаимодействия, интеграции образования и привлечения ресурсов 

в систему образования школы; 

• структурам, представляющим мнение социума для: 
– получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих 

перед школой-интернатом, и освещения ее деятельности. 

 

 Нормативный срок освоения ООП   СОО  НЧОУ «СОШ-интернат   «ФК 

«Краснодар» два года (10 – 11 классы). 

 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  оставляет за собой право 

корректировать отдельные  разделы основной образовательной программы 

среднего общего образования по мере необходимости. Разделы «Учебный план», 

«Календарный учебный график», «План внеурочной деятельности», «Календарный 

план воспитательной работы» обновляются ежегодно. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» соответствуют современным целям среднего общего образования, 

представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающихся.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. Они являются содержательной и критериальной основой:  

         для разработки:  

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 
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• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

• программы развития универсальных учебных действий – обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющихся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар»; 

         для выбора: 

• системы средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты освоения обучающимися ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» включают: 

• осознание российской гражданской идентичности;  
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

• ценность самостоятельности и инициативы;  
• наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  
• целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

• формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 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 и старшему поколению, 

закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 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; 
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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 общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

– готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

• патриотического воспитания: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

народа России; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

– идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

• духовно-нравственного воспитания: 

– осознание духовных ценностей российского народа; 

– сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

• эстетического воспитания: 

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

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

• физического воспитания: 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

– потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

• трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 
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– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

• экологического воспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

– расширение опыта деятельности экологической направленности; 

• ценности научного познания: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.      

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» включают:  

• освоенные обучающимися межпредметные понятия (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (далее – УУД) – познавательных, коммуникативных, 

регулятивных;  

• способность их использовать в познавательной и социальной практике;  

• готовность: 

– к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками,  

– к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» отражают: 

• овладение познавательными УУД: 

а) базовые логические действия: 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

– устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

– определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

– овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

– осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

– уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

– ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией:  

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

– создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

– оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

• овладение коммуникативными УУД: 

а) общение:  

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

– 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 каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

– предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

• овладение регулятивными УУД: 
а) самоорганизация:  

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

– давать оценку новым ситуациям; 

– расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

– оценивать приобретенный опыт; 

– способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

– уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

– самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

– саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

– внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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– эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

– социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

– признавать свое право и право других людей на ошибки;  

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Межпредметные понятия 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» определен перечень следующих 

межпредметных понятий, формирование и развитие которых осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности и позволяет связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира 

(решение педагогического совета протокол от 31.08.2023 №1): 

Детерминация – определение, определенность; в логике – добавление признаков к 

более общему понятию (родовое понятие), благодаря чему возникает более 

ограниченное видовое понятие.  

Термин, используемый для обозначения ситуаций, когда одно свойство, событие, 

явление оказывают определяющее влияние на другие свойства, события, явления.  
Дифференциация – разделение, расчленение чего-либо целого на составные части, 

элементы, ступени и т.п. 

Духовное (волевое) – это духовные  усилия личности по формированию  идеалов и 

убеждений, мировоззрения и направленности, соответствующих нормам морали и 

общечеловеческим ценностям.     

Душевное (психическое) – это расположение, настроение, настрой, умонастроение, 

характеризующие психическое состояние человека. 

Индивид – это единичный представитель человеческого рода, конкретный 

носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, 

потребностей, интересов и т. д.  

Понятие «индивид» употребляется для обозначения человека как отдельной особи 

среди других людей. Индивид не просто один, а всегда «один из».  

Интеграция – это процесс объединения нескольких разрозненных объектов в одно 
целое. 

Личность – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной 
деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и 

качеств, которые он реализует в общественной жизни. 
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Самосознание – это осознание человеком себя как личности, своей способности 

принимать самостоятельные решения и вступать на этой основе в отношения с людьми 

и природой, нести ответственность за принятие решения и действия.  
Синергия – это усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, 

характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно 

превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов. 

Система – совокупность  взаимосвязанных  элементов, которые  образуют  

единое 

целое и постоянно взаимодействуют. 

Сознание – представление субъекта о мире и о своѐм месте в нѐм, связанное со 
способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте и необходимое для 

разумной организации совместной деятельности. Сознание является формой 

психической активности и элементом высшей нервной деятельности, основа которой — 

головной мозг. 

Экстраполяция – это перенос выводов, сделанных относительно какой-либо части 

объектов или явлений на всю совокупность данных объектов или явлений, а также на 

их другую какую-либо часть.  

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
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 освоения ООП CОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар»: 

• 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 программы среднего общего 
образования по учебным предметам учебного плана; 

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

Предметные результаты освоения ООП CОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях: 

• на базовом уровне определяют требования к результатам освоения основной 

образовательной программы:  

  - по учебным предметам обязательной части учебного плана «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «История», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и защиты Родины», «Индивидуальный проект»; 

- по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений «Функциональная грамотность», «Избранные вопросы 

математики», «Практикум по естествознанию», «Практикум по истории»; 
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• на углубленном уровне определяют требования к результатам освоения 

основной образовательной программы  по учебным предметам обязательной части 

учебного плана «Обществознание», «Биология».  
Предметные результаты освоения ООП CОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП CОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП CОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

 

Конкретизация планируемых результатов 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебных предметов, курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности) 

представлены в содержательном разделе ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». Планируемые результаты конкретизированы в рабочих программах 

каждого учебного предмета, курса (в том числе курсов внеурочной деятельности) 

учебного плана среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», в рабочей программе воспитания, а также в программе развития 

универсальных учебных действий.  

 

Соответствие планируемых результатов ФОП СОО 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «История», «География», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Обществознание», 

«Биология» полностью соответствуют ФОП СОО. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной  образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

является частью системы оценки и управления качеством образования в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», конкретизируемая  в следующих локальных нормативных 

актах:  

• Положение о системе оценки образовательных достижений, о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в освоении ООП, 

• Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся, 
• Положение о фонде оценочных средств, 
• Положение о средневзвешенной системе оценивания достижений обучающихся. 
 

1.3.1. Общие положения  
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Установленная ФГОС общего образования система оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения общеобразовательных программ на 

всех уровнях образования имеет единую структуру и строится на общих для всех 

уровней принципах и положениях.  

Ориентация оценки на управление качеством образования 

Принципиально важным положением организации системы оценки достижения 

планируемых результатов (далее – система оценки) является выход за рамки контроля 

знаний. Ее важнейшей функцией становится ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов, обеспечение на этой основе эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Это, в свою очередь, предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих обучающихся.   

Единым механизмом управления качеством образовательных результатов 

является ориентация на планируемые результаты и комплексный подход к их оценке.  

Направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» являются: 

 • оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

 • оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 • оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Объект системы оценки 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар».  

Внутреннее и внешнее оценивание 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Они 

направлены на выявление особенностей достижения обучающимися образовательных 

результатов.  

 Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для 

организации процесса обучения в классе по учебным предметам и регулируется 

локальными актами НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». (Положение о системе 

оценки образовательных достижений, о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

освоении ООП; Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся, 

Положение о фонде оценочных средств; Положение о средневзвешенной системе 

оценивания достижений обучающихся).   

 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  
• текущую и тематическую оценку,  
• итоговую оценку,  
• портфолио,  
• промежуточную аттестацию, 



22 
 

• психолого-педагогическое наблюдение, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
К внешним процедурам относятся:  

• независимая оценка качества,  
• итоговая аттестация. 

Ориентация внутреннего и внешнего оценивания на требования ФГОС общего 

образования, а также учѐт назначения каждой из процедур способствует преодолению 

разрыва между ними, объединяет их, представив как элементы единой системы оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

Критериальное оценивание 

В целях индивидуализации процесса обучения в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» применяется критериальное оценивание при реализации форм 

внутреннего оценивания. 

Критериальное оценивание – это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам 

образовательного процесса критериями,
1
 соответствующими целям и содержанию 

образования, отражающими предметные и метапредметные умения обучающихся. 

Таким образом, в ходе критериального оценивания осуществляется анализ процесса 

достижения планируемых результатов учителем, обучающимися, другими участниками 

образовательного процесса. Оценивание на основе критериев позволяет сделать данный 

процесс понятным для всех участников образовательных отношений, повышая его 

объективность. 

Учителю критерии дают ясные ориентиры для организации учебного процесса по 

учебного предмету, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции 

методических процедур для достижения высокого качества обучения. 

Для обучающихся использование критериев оценивания обеспечивает понимание 

учебных целей, способов улучшения учебно-познавательной деятельности. 

Родители (законные представители) получают объективные доказательства 

уровня обученности своего ребѐнка, возможность отслеживать результаты в обучении 

ребѐнка и обеспечивать ему необходимую поддержку. Использование критериального 

подхода к описанию достижения планируемых результатов для оценки предметных и 

метапредметных результатов при выполнении типовых контрольных оценочных 

заданий позволит повысить объективность традиционной пятибалльной системы 

оценки и обеспечить индивидуальное развитие обучающихся. 

 

Подходы к оценке образовательных достижений обучающихся 

Система оценивания в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней подходах: 

системно-деятельностном, уровневом и комплексном. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» реализует системно-деятельностный, уровневый и  комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

                                                           
1
 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 

исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне 

функционирования и развития. 
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учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов:   базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью:  

• оценки предметных и метапредметных результатов;  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий.  

 

1.3.2. Особенности системы оценки достижения планируемых         

результатов освоения образовательной программы 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение 

персонифицированного уровня развития качеств личности обучающегося, а получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и еѐ влиянии на коллектив обучающихся: что удалось достичь, 

изменить, скорректировать, а что является предметом специальной работы в будущем. 

Наблюдение за тем, как изменяется обучающийся под влиянием учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, взаимодействия с одноклассниками, выполнения поручений 

и участия в разных видах деятельности, очень важно как для планирования 

воспитательной работы с обучающимися, так и для работы с семьѐй, которая в 

процессе воспитания играет особую роль. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО «НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар», которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС осуществляется в ходе внешних и внутренних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО «НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и  регулятивных УУД, а также систему межпредметных понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Процедуры оценки, как правило, тесно связаны с процедурами и содержанием 

оценки предметных результатов.  

При этом важно понимать и разделять оценку сформированности: 

• отдельных метапредметных результатов в ходе итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов (защиты индивидуального проекта по отдельным 

учебным предметам или на межпредметной основе); 

• собственно метапредметных действий, построенную на содержании различных 
предметов и внеучебных ситуаций, при этом оценивается способность применения 

(переноса) метапредметных действий, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. 

Общий подход к формированию и оценке метапредметных результатов в текущем 

учебном процессе состоит в том, что метапредметные действия, как правило, 

формируются и оцениваются как неотъемлемый элемент выполняемого учебного 

задания по предмету. Поэтому крайне важен отбор моделей учебных заданий, которые 

учитель предъявляет учащимся для формирования метапредметных результатов и их 

оценки. Необходимо наполнить учебный процесс такими моделями заданий и учебных 

ситуаций, в которых естественными элементами являются познавательные действия 

(логические, исследовательские, работа с информацией), коммуникативные действия, 

проявляющиеся как в ходе выполнения учебных заданий, так и в ходе взаимодействия 

и совместной деятельности, регулятивные действия. 
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Ориентиром при отборе и конструировании заданий с элементами универсальных 

учебных действий служат сформулированные во ФГОС общего образования 

требования к составу метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы соответствующего уровня образования, необходимость 

включения и использования каждой группы универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• освоение обучающимися УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• способность использовать УУД в познавательной и социальной практике, 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в ходе внутришкольного 

мониторинга, регламентированного Положением о системе оценки образовательных 

достижений, о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Формы оценки:  

• для проверки читательской грамотности –  письменная работа на 

межпредметной основе (10 кл.);  

• для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью (10 кл.); 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

индивидуальных учебных исследований и проектов (10 кл.).  

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

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проектной деятельности может быть одна из следующих работ:  

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта (10 кл.).  
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией в 

Положении об итоговом индивидуальном проекте обучающихся.  

Проект оценивается по следующим критериям: 

• сформированность познавательных УУД: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и  решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

• сформированность предметных знаний и способов действий: 
умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

• сформированность регулятивных действий:  

умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

• сформированность коммуникативных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Итоговая диагностика метапредметной обученности в 11 классе осуществляется в 

формате публичного выступления-самопрезентации «Я – выпускник» с элементами 

пресс-конференци. 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение.  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной грамотности.  

В 10-11 классах для оценки предметных результатов обучающихся используется 

критериально-уровневый подход. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС СОО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

II «Требования к результатам освоения основной образовательной программы». 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность.  

 Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 
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  Обобщенный критерий «применение» включает:  

• использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности 

в  учебном процессе;  

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни.  

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» используется следующая уровневая 

шкала оценки сформированности предметных результатов обучающихся: 
1 уровень (низкий) – обучающийся не демонстрирует предметные результаты или 

демонстрирует отрывочно или демонстрирует с опорой на помощь; 

2 уровень (базовый) – обучающийся действует самостоятельно в простых типовых 

учебных и внеучебных ситуациях; 

3 уровень (повышенный) – обучающийся действует самостоятельно в типовых и 

измененных учебных и внеучебных ситуациях; 

4 уровень (высокий) – обучающийся действует самостоятельно в сложных 

учебных и внеучебных ситуациях. 

Положение о фонде оценочных средств регламентирует: 

• детальное описание обобщенных критериев «Знание и понимание», 

«Применение», «Функциональность» с указанием объекта оценки; 

• описание, как проявляется достижение данного результата; 

• особенность инструментария для оценки данного результата в текущем 

учебном процессе и при итоговой оценке; 

• описание уровней достижения (освоения данного результата). 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником  

в  ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и  итогового контроля, а 

также администрацией НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

При определении содержания оценки предметных результатов учитываются 

компоненты содержания по каждому учебному предмету и обязательные планируемые 

результаты на конец каждого учебного года, отражѐнные во ФГОС СОО и ФОП СОО. 

Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур значительно 

активизирует организацию индивидуальной работы с обучающимися, повышает 

мотивацию обучающихся к достижению более высоких достижений в учебном 

процессе, актуализирует разработку и использование учебных и диагностических 

заданий и работ разной сложности. 

Задания строятся с учѐтом следующих положений: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетание универсальных познавательных действий и операций, 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
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решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности; осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетание когнитивных операций. 

Для повышения осознанности обучающихся в процессе освоения знаний 

включаются задания на формирование самооценки и рефлексии обучающихся в ходе 

анализа результатов обучения. Это могут быть листы самооценки и другое. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Описание оценки предметных результатов по отдельному предмету включает:  

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

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

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

• график контрольных мероприятий.  

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность (далее – ФГ) как интегральная характеристика 

образовательных достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС 

СОО проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном 

процессе знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, 

приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка ФГ (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех 

учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Объект оценки ФГ – использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сложностью читательских 

умений, сложностью контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Предмет оценки – уровень освоения ФГ. Оценка уровня сформированности ФГ 

является проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных 

достижений обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» используется следующая уровневая 

шкала оценки сформированности ФГ обучающихся: 

1 уровень (низкий)  – обучающийся испытывает значительные трудности в 

обнаружении, осознании и описании/ формулировании проблемы, даже в знакомых, 

часто встречавшихся бытовых и/или учебных ситуациях, при наличии помощи. Или 

обучающийся способен предлагать верное решение (рассуждение, действие и др.) для 

знакомых бытовых и/или учебных проблемных ситуаций низкой сложности, для 

разрешения которых достаточно владеть общими бытовыми представлениями, 

базовыми читательскими умениями, привычными мыслительными операциями. 

2 уровень (базовый) – обучающийся способен предлагать верное решение 

(рассуждение, действие и др.) для часто встречающихся бытовых и/или учебных 

проблемных ситуаций низкой и средней сложности, для разрешения, которых 

достаточно 
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владеть базовыми научными знаниями и жизненным опытом, базовыми читательскими 

умениями, привычными мыслительными операциями, способностью удерживать 

задачу. 

3 уровень (повышенный)  – обучающийся способен предлагать верное решение 

(рассуждение, действие и др.) для различных проблемных ситуаций, в том числе, 

выходящих за рамки непосредственного жизненного опыта, для разрешения, которых 

необходима способность ориентироваться в ситуации и удерживать задачу, уверенно 

владеть базовыми научными знаниями и базовыми читательскими умениями, владеть 

такими действиями как классификация, обобщение, критериальная оценка. 

4 уровень (высокий) – обучающийся способен предлагать верное решение 

(рассуждение, действие и др.) для сложных проблемных ситуаций, выходящих за рамки 

обычных житейских и/или учебных, для разрешения которых необходима способность 

самостоятельно разобраться в ситуации, уверенно владеть базовыми научными 

знаниями, иметь высокий уровень читательских умений, владеть всем спектром 

базовых логических 

и исследовательских действий, способность отслеживать ход и результаты выполнения 

задания, вносить коррективы. 

Оценка ФГ осуществляется на основе выполнения текущих предметных 

диагностических или контрольных работ по предметам учебного плана 10-11 классов. 

В этих работах для оценки уровня сформированности ФГ используются специальные 

(комплексные) задания – внеучебные задачи. Внеучебные задачи отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в них описывается жизненная проблемная 

ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Во внеучебных задачах 

используются разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, 

диаграммы, комиксы и др. Способ решения проблемы явно не задан, допускаются 

альтернативные подходы к выполнению задания. Решение значительной части 

внеучебных задач требует осознанного выбора модели поведения. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС СОО 

по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В построении данной шкалы 

свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и понимания их 

применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в  том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с  целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
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Текущая оценка в рамках урочной деятельности представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного 

предмета, курса, модуля. Текущая оценка может быть: 

• формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность,  

• диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета.  

Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю и оцениванию по 

пятибалльной шкале: «5» – «отлично», «4» – «хорошо», «3» – удовлетворительно, «2» – 

«неудовлетворительно». 

Пятибалльная шкала соотносится с тремя уровнями успешности (базовый, 

повышенный и высокий). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-

балльной шкале 

92-100% Высокий «5» 

72-91% Повышенный  «4» 

50-71% Базовый «3» 

до 49% Ниже базового «2» 

С целью повышения объективности системы оценки педагоги используют 

интегральную оценку результатов всех видов деятельности обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с Положением о средневзвешенной системе оценивания 

достижений обучающихся. 

Текущая оценка в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий и особенностью выбранного направления внеурочной 

деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности, 

ООП СОО. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением о 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Объектом тематической оценки являются тематические планируемые результаты, 

зафиксированные в тематическом планировании по учебному предмету.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. В тематической оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, контрольные и практические работы, творческие 

работы и др.) с учетом особенностей учебного предмета. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации.  
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио могут быть включены как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи.  

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе.  

Структура, порядок формирования и использования портфолио в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» регламентировано Положением о портфолио 

достижений обучающихся.  

Для оценки выступления-самопрезентации на основе портфолио используется 

разработанный педагогами школы пакет методических материалов, в котором 

определены параметры и критерии экспертной оценки, самооценки, помогающие 

ученику, учителю-предметнику, классному руководителю оценить качество работы с 

портфолио. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой  следующие процедуры:  

• стартовая диагностика; 

•оценка уровня достижения личностных, метапредметных, и предметных 

результатов;  

• оценка уровня функциональной грамотности;  

• оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе результатов административных проверочных работ обучающихся, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга регламетнируется 

Положением о системе оценки образовательных достижений, о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в освоении ООП.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках и в отчете о 

самообследовании.  

 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится по итогам учебного 

года или иного учебного периода. Промежуточная аттестация – это установление 

уровня освоения отдельной части или всего объема образовательной программы 

учебного предмета, курса, модуля.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (электронном дневнике).  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 
представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому курсу внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий и особенностью выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, ООП СОО. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

Положением о внеурочной деятельности обучающихся. 
Компонентом мониторинга системы оценки результатов внеурочной деятельности 

является трехуровневая оценка:  

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках курса 

внеурочной деятельности, 

• индивидуальная оценка результатов освоения курса,  

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации по направлениям внеурочной деятельности на  

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 Для промежуточной аттестации по итогам внеурочной деятельности 

обучающихся используются формы отличные от форм аттестации по учебным 

предметам: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит в рамках образовательных событий в форме 

творческой презентации, творческого отчета, спектакля, концерта и пр.; 

• для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфель достижений – накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

• для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

направлениям внеурочной деятельности используются:  

– мониторинг удовлетворенности уровнем и качеством внеурочной деятельности 

в формате анкетирования, тестирования, опроса, беседы 

–  общественная экспертиза внеурочной деятельности в формате публикаций, 

отзывов, сертификатов, экспертных заключений, благодарностей и т.п.  

Результаты промежуточной аттестации внеурочной деятельности используются в 

целях определения качества освоения обучающимися образовательных программ 

внеурочной деятельности. 

Особенности оценки по отдельному курсу внеурочной деятельности фиксируются 

в приложении к ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

 

Итоговая оценка   
В 11 классе итоговая отметка по предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за 10, 11 классы и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления, т.е. 

в большую сторону. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 
Рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного 

плана НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработаны на основе федеральных 

рабочих программ по учебным предметам базового и углубленного уровня с  

использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» расположенного на 

портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/. 

Каждой рабочей программе учебного предмета, курса, созданной в «Конструкторе 

рабочих программ» присвоен уникальный ID номер, свидетельствующий, что программа 

создана в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО. 

Ниже в таблице приводится перечень рабочих программ, разработанных педагогами 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» с указанием присвоенного ID номера.  

№ 

п/п 

Название рабочей программы Классы  ID номер 

1 Рабочая программа учебного предмета «География» 10-11 4575687 

2 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 427637 

3 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 10-11 360080,  

420140,  

492194 

4 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 428540 

5 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 388716 

6 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 425920 

7 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 10-11 451273 

8 Рабочая программа учебного предмета «Литература»  10-11 4356161 

9 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

10-11 370004 

10 Рабочая программа учебного предмета «История»  10-11 I725888 

11 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 371574 

12 Рабочая программа учебного предмета «ОБЗР» 10-11 4307918 

13 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  10-11 4308106 

14 Рабочая программа учебного курса «Функциональная 

грамотность» 

10-11 451273 

 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты 

Родины», учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

полностью соответствуют ФОП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов базового уровня:   

• учебные предметы обязательной части учебного плана «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «История», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и защиты Родины», «Индивидуальный проект». 

https://edsoo.ru/
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Рабочие программы учебных предметов углубленного уровня:  

• учебные предметы обязательной части учебного плана «Обществознание», 

«Биология».  

Рабочие программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны на базовом уровне по следующим курсам:  

• по учебным курсам «Функциональная грамотность», «Избранные вопросы 
математики», «Практикум по естествознанию», «Практикум по истории»; 

• по всем курсам внеурочной деятельности. 

 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(Базовый уровень) 

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, Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, а также с учетом рабочей программы 

воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», с учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждѐнной 

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 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и 

уважения к языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального 

интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 
 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 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 
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знания о языке и речи, сформированы 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 еѐ 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: 
 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 
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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 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 10–11 классах основного среднего образования в 

учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 
Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Система языка, еѐ устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 
Качества хорошей речи. 
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 
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Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 
Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и 

их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 
Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 
Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и пр.). Особенности употребления. 
Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 
Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 
Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, числа, 

падежа. 
Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

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

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные 
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написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов. 
Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
Правописание суффиксов. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных и 

глаголов. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и еѐ компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 

условия общения). 
Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнѐру и др.). Устойчивые формулы 

русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 
Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

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

языковых средств оформления публичного выступления с учѐтом его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 
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, 
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ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм составе числительные два, три, четыре 

или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 
Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 
Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Основные нормы построения сложных предложений. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных 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 еѐ 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: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 

другие (обзор). 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор). 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
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Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор). 
Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку 

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными 

в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

народа России; 
 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

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

технологиях, труде; 
 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
3) духовно-нравственного воспитания: 
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 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку. 
5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 
7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
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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 своѐ 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 своѐ 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 

учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

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 учѐтом 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; 
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 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 
 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и разнообразных жизненных ситуациях; 
 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии еѐ 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, приобретѐнному 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 учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 
 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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; 



44 
 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ 
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 учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 
 оценивать приобретѐнный опыт; 
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

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 
10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке 
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Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 
Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 
Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать 

и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать 

эти знания в речевой практике. 
Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 
Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 
Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 



46 
 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов 

(аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 
Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографические словари. 
Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объѐм устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объѐм 

диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 
Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения 

— не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 
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Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 
Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

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

представленной в нѐм информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

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

слух. 
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения 

— не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 
Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 
Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 
 

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 
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однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 
Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический 

и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения 

— не менее 150 слов). 
Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы 
 

Количество часов Электрон 

ные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Все 

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Язык как знаковая 

система. Основные 

функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 
Формы существования 

русского национального 

языка 
 2  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

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

общения, национальный 

язык русского народа, 

один из мировых языков 

Итого по разделу  5   

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

2.1 
Система языка, еѐ 

устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 

Языковая норма, еѐ 

основные признаки и 

функции. Виды языковых 

норм 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 
Основные виды словарей 

(обзор) 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

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

3.1 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы 

лингвистики.(повторение, 

обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

фонетики (повторение, 

обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) 

нормы 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

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

4.1 

Лексикология и 

фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, 

обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

лексики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 
Основные лексические 

нормы современного 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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русского литературного 

языка 

4.3 

Функционально-

стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-

стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 

Фразеология русского 

языка (повторение, 

обобщение). Крылатые 

слова 

 1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

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

Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

(повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 
Словообразовательные 

нормы 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

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

6.1 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

(общее представление) 

 4  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

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

7.1 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и 

согласных в корне 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. 

Буквы ы — и после 

приставок 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 Правописание н и нн в  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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словах различных частей 

речи 

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

7.6 Правописание не и ни  1    https://resh.edu.ru  

7.7 

Правописание окончаний 

имѐн существительных, 

имѐн прилагательных и 

глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

слов 
 2  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 

Речь как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его 

виды. Основные сферы 

речевого общения. 

Речевая ситуация и еѐ 

компоненты 

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

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные 

признаки (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в тексте 

(общее представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. 

Виды информации в 

тексте 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-

смысловая переработка 

текста. План. 

Тезисы.Конспект. 

Реферат. Аннотация. 

Отзыв. Рецензия 

 3  2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6     

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Итоговый контроль  6 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6  0   

  

11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов 

и тем программы 
 

Количество часов Электрон 

ные (цифровые) 

образовате 

льные ресурсы 
 

Все 

го 
 

Контроль 

ные работы 
 

Прак 

тичес

кие 

рабо 

ты 
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Культура речи в 

экологическом аспекте 
 2    

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

Итого по разделу  2   

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

2.1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 2    

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

2.2 
Изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 

Синтаксические нормы. 

Основные нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 
Основные нормы 

управления 
 2    

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

2.5 
Основные нормы 

употребления однородных 

членов предложения 
 2    

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

2.6 
Основные нормы 

употребления причастных 

и деепричастных оборотов 
 3    

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

2.7 
Основные нормы 

построения сложных 

предложений 
 3    

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

2.8 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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3.1 

Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 1    

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

3.2 
Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 
 1    

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

3.3 
Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 
 2    

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

3.4 
Знаки препинания при 

обособлении 
 3    

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

3.5 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в 

сложном предложении 
 3    

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

3.7 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 
 2    

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

3.8 
Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
 2    

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

3.9 

Повторение и обобщение 

по темам раздела 

"Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 

Основные жанры 

разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 
Основные жанры научного 

стиля (обзор) 
 2    

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

4.6 

Официально-деловой 

стиль. Основные жанры 

официально-делового 

стиля (обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    Библиотека ЦОК 

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

4.8 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(обзор) 
 3    

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

4.9 
Язык художественной 

литературы 
 4    

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  6   6  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68  6   0   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
Учебное пособие «ЕГЭ 2023 Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов» под редакцией И.П. Цыбулько. - Москва, 2023 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Учебно-методическая помощь к УМК Русский язык. Рыбченкова Л. М. (10-11) 

Русская словесность. 10-11 классы. Методические рекомендации и Методические 

рекомендации к учебнику "Русский язык". 10-11 классы в электронном виде на сайте 

издательства "Просвещения" 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
http://www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru 

https://fipi.ru 

http://dic.academic.ru 

http://www.ruscorpora.ru 

http://philology.ru/default.htm 

http://mlis.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.gramma.ru 

http://www.slovopedia.com 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://mlis.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovopedia.com/
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(Базовый уровень) 

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 

учѐтом 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 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 на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 

образования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее 

изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и 

баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. 

Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 

произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); 

произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру. 
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. 
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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 углублѐнном 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 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 
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литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учѐтом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме 

того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

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

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции.  
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 литературы в 10–11 классах среднего общего образования на 

базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку 

Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе 

от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой 

нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»). 
Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно 

мы любим...», «Нам не дано предугадать…» 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору) «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»)  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…»  
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М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния»  
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

«Очарованный странник», «Однодум»  
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» 
Комедия «Вишнѐвый сад». 
Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 
Литература народов России  
Стихотворения (не менее одного по выбору). Г. Тукая, К. Хетагурова  
Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари»  
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера  
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом»  
 

11 КЛАСС 
Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). «Гранатовый 

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

Искариот», «Большой шлем»  
М. Горький. Рассказы (один по выбору). «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов»  
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилѐва  
Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» 
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 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…» 
Поэма «Двенадцать». 
В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой»  
Поэма «Облако в штанах». 
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Гой ты, Русь, моя 

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

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...»  
О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Бессонница. 

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

живѐм, под собою не чуя страны…»  
М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

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

«Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве»)  
А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

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

«Приморский сонет», «Родная земля»  
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). «В прекрасном 

и яростном мире», «Котлован», «Возвращение»  
А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Вся суть в одном-

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

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...»  
Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). 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. 

Воробьѐв «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» 
А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвѐртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого  
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). В. С. Розов «Вечно живые»  
Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Февраль. Достать 

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

идѐт», «Любить иных – тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь»  
А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 
В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»  
В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

«Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» 
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Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» 
И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). «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…» 
Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Ф. А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин 

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

«Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен»)  
Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

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

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

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

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

одного из драматургов по выбору). А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын» 
Литература народов России  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания»; 

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

Кулиева  
Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море»  
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота  
Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион». 
 

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, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
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патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображѐнными 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 волонтѐрской 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, отражѐнным в художественных произведениях;  
 идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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 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;  
 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 
5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

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

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  
 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе;  
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учѐтом 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; 
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 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 своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

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

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ 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 учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

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

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 
2) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  
 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  
 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный 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 учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

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

безопасности; 
 владеть навыками распознавания и защиты 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; 
 развѐрнуто 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным 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 приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 
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 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 

приѐмы 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 своѐ 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) 
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 «Вишнѐвый 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. 
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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. Воробьѐва, 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, Э. М. 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 своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

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 учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм 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;  
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
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прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом 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:  
10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  
2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  
7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 
8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 
9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм 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; 
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литературные направления и течения: романтизм, реализм; 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); «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 и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 
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 учѐтом норм русского 

литературного языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 
 

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; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в 

нѐм смыслов и наличия в нѐм 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 учѐтом норм русского 

литературного языка; 
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 10 КЛАСС  

 

№

п/п  

 

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов Электрон 

ные (цифровые) 

образовате 

льные ресурсы  

Всег

о  
 

Контро

льные 

работы  

Раздел 1. Обобщающее повторение 

1.1 

Основные этапы литературного процесса от 

древнерусской литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее повторение («Слово 

о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы 

«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 

произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, 

роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. 

Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души») 

 5    

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

2.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e

20b36e4 

2.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ былое...»)  

 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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2.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещѐ майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, 

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

Лежали…»  

 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного 

города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы 

«О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

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

10  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

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

15  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и др. 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

2.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человек в футляре» и др. Комедия «Вишнѐвый сад» 

 8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

Итого по разделу 
 

64  
 

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, 

Г.Тукая, К. Хетагурова и др. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

Итого по разделу  1   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам Бовари» и др. 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

4.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

4.3 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не 

менее одного произведения по выбору). Например, пьеса 

Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

e20b36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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Итого по разделу  4   

Развитие речи  10    

Уроки внеклассного чтения  2    

Итоговые контрольные работы  4   2   

Подготовка и защита проектов  4    

Резервные уроки  8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   

  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 
Электрон 

ные 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Конт 

роль 

ные 

рабо 

ты  

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по 

выбору). «Гранатовый браслет», «Олеся»  
 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/f6a65a91 

1.2 
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по 

выбору). «Иуда Искариот», «Большой шлем»  
 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/f6a65a91 

1.3 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов». Пьеса «На дне». 
 5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/f6a65a91 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Стихотворения К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилѐва  

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин 

из Сан-Франциско» и др. 

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 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». 

 4   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в штанах». 

 4   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

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

плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», 

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

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплѐте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной 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». 

 4   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные 

главы) 
 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные 

главы) 
 4   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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2.10 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 
 4   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.11 

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

выбору).Например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и др. 

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем трех писателей по выбору). 

Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война»; К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и др. 

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого"  1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по 

одному стихотворению не менее чем двух поэтов по 

выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. 

Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.18 Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору).  3   Библиотека 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти…», 

«Снег идѐт», «Любить иных — тяжѐлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и др. 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 

выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем») 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.21 

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

произведения по выбору). Например, «Живи и помни», 

«Прощание с Матѐрой» и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх 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…»  

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX – начала XXI вв. Рассказы, 

повести, романы (по одному произведению не менее чем 

двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

(повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый 

пароход»); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», 

«Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из 

сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. 

Трифонов (повесть «Обмен») 

 3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. 

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, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. 

Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева  

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. 

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын»  

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 

произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева  

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море»  

 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота  

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее 

дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. 

Шоу «Пигмалион» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Итого по разделу  4   

Развитие речи  7    

Уроки внеклассного чтения  2    

Итоговые контрольные работы  4   2   

Подготовка и защита проектов  4    

Резервные уроки  2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 11 класс/ Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.; 

под редакцией Журавлева В.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

"Литература. 10-11 классы. Методическое пособие и учебно-наглядные таблицы" 

https://www.labirint.ru/books/410654/  

Журнал «Русская словесность» - http://www.schoolpress.ru    
«Открытый урок» — Фестиваль педагогических идей -  
festival@1september.ru.   
"Учим стихи. Среднее общее образование. Литература", 10-11 класс, АО Издательство 

"Просвещение" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405111329/  
«Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru   
«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://m.edsoo.ru/e20b36e4  
https://m.edsoo.ru/77583f5e  
http://www.klassika.ru   
http://old-russian.chat.ru   
https://www.garant.ru/products/ipo/prime  
https://resh.edu.ru/subject/14   
https://infourok.ru/filosofskaya-lirika-a-s-pushkina-konca-h-h-gg-3083746.html  

www.gramma.ru/   
http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.htm   
http://www.1september.ru   
http://litera.edu.ru  

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/410654/
http://www.schoolpress.ru/
mailto:festival@1september.ru
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405111329/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/77583f5e
http://www.klassika.ru/
http://old-russian.chat.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime
https://resh.edu.ru/subject/14
https://infourok.ru/filosofskaya-lirika-a-s-pushkina-konca-h-h-gg-3083746.html
http://www.gramma.ru/
http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.htm
http://www.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
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2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку (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), Федеральной 
образовательной программой среднего общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, а также с 

учетом рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 
Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс 

учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности 

изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 

классах, а также с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. Содержание 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 

образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –

17 лет. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе 

по английскому языку с учѐтом особенностей преподавания английского языка на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических 

традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми 

реалиями и тенденциями развития общего образования. 
Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место 

в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 
Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 
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самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 
Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнѐра обеспечивает 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнѐра, что позволяет 

успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач. 
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный 

язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 
метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  
Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 
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реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания 

обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 
 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

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

неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося.  
Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор 

рабочей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  
Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода.  
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов):  
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

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

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; 

высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и другие).  
Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  
Объѐм диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  
повествование/сообщение;  
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 
Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

текста.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

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

второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной 

задачи.  
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 
Объѐм текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объѐм 

сообщения – до 130 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца, объѐм письменного высказывания – до 150 слов; 
заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице;  
письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации, объѐм – до 150 слов. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста 

для чтения вслух – до 140 слов. 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка.  
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 

речью, заключение прямой речи в кавычки. 
Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки 

после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 
Объѐм – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса 

-ise/-ize;  
образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов 

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  
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образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение:  
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blackboard);  
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  
образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 
конверсия:  
образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run – a 

run);  
образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  
образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool).  
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме).  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year).  
Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy).  
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut).  
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 
Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  
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Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного 

предложения.  
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive).  
Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия.  
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  
Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

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

text). 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  
Притяжательный падеж имѐн существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и 

другие).  
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Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 
Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учѐтом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актѐры и другие). 
Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приѐмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  
Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 
11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 
Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности 

в современном мире. 
Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в 

жизни общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 
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Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). 

Интернет-безопасность. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

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

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, 

высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и другие). 
Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 

класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 
Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  
повествование/сообщение;  
рассуждение;  
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пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 

в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и (или) без их использования. 
Объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием 

языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

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

второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения 

коммуникативной задачи.  
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
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анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации.  
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 
Объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объѐм 

сообщения – до 140 слов; 
создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и 

другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания – до 180 слов; 
заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице;  
письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации, объѐм – до 180 слов. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста 

для чтения вслух – до 150 слов. 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка.  
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 

речью, заключение прямой речи в кавычки. 
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Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после 

выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en;  
образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, 

-ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
словосложение:  
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blue-bell);  
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  
образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 
конверсия:  
образование образование имѐн существительных от неопределѐнной формы 

глаголов (to run – a run); 
образование имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); 
образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи 



92 
 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме).  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year). 
Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy).  
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut). 
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 
Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного 

предложения.  
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive).  



93 
 

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

для выражения будущего действия.  
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  
Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

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

text). 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  
Притяжательный падеж имѐн существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и 

другие).  
Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 
Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учѐтом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актѐры и другие). 
Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 
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описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 
Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
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 волонтѐрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 
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достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  
идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 
убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

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

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

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

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

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

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

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 
всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  
 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
Базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

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

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
Работа с информацией: 
 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с 
учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим 

нормам;  

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 
(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 
 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 
возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 
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уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной. 
К концу 10 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 

реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения (объѐм монологического высказывания – до 14 фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 14 фраз).  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  
смысловое чтение:  
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной  глубиной  

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  
читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий;  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

понимать представленную в них информацию.  
письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 130 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 150 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – до 150 слов).  
2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
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особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  
выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
3)владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, 

-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  
сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking).  
с использованием конверсии: 
образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a 

run);  
имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
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знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 
сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

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

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного 

предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  
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неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

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

text); 
определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  
притяжательный падеж имѐн существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения;  
неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, 

no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учѐтом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  
представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 
6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приѐмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  
7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной  форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  
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соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет.  
К концу 11 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 

фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–15 фраз). 
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 
смысловое чтение:  
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 
письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(объѐм высказывания – до 180 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – до 180 слов); 
2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  
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выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 
3) владеть орфографическими навыками:  
правильно писать изученные слова; 
4) владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -

y;  
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  
сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  
с использованием конверсии: 
образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a 

run);  
имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 
сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

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

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного 

предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  
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модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

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

text); 
определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  
притяжательный падеж имѐн существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения;  
неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, 

no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 
6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учѐтом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на 

иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 
7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приѐмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  
владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  
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участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образователь-ные ресурсы Всего 
Контроль-

ные работы 
Практичес-

кие работы 

1 

Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные 

отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и 

разрешение 

 8    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

2 

Покупки: одежда, обувь, 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода 

 5    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

3 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

школьные праздники. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и 

решения. Права и 

обязанности 

старшеклассника 

 7   1   

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

4 

Современный мир 

профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

 9   0   

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

5 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Стихийные 

бедствия. Условия 

проживания в городской 

и сельской местности 

 16   1   

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

6 
Внешность и 

характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

7 
Родная страна и 

страна/страны изучаемого 
 8    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
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языка: географическое 

положение, столица, 

крупные города, регионы; 

система образования, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные и 

популярные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницы истории 

/uchebnik.mos.ru 

8 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные деятели, 

ученые, писатели, поэты, 

художники, композиторы, 

путешественники, 

спортсмены, актеры и т.д. 

 6    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

9 
Туризм. Виды отдыха. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам 

 7   0   
РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

10 

Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, посещение 

врача. Отказ от вредных 

привычек 

 10   1   

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

11 

Молодежь в современном 

обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, 

театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные 

игры. Любовь и дружба 

 13   1   

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

12 

Технический прогресс: 

перспективы и 

последствия. 

Современные средства 

связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры) 

 9    

РЭШ 
https://resh.edu.ru/МЭШhttps:/

/uchebnik.mos.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   4   0  

 

  

 
 

https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9C%D0%AD%D0%A8https:/uchebnik.mos.ru
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11 КЛАСС  

№

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образо-вательные 

ресурсы 
Всего  

Контроль-

ные работы  

Практичес-

кие работы  

1 

Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные 

отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и 

разрешение 

 17   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

2 
Внешность и 

характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4    

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

3 

Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, посещение 

врача. Отказ от вредных 

привычек 

 8   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. 

Выбор профессии. 

Альтернативы в 

продолжении 

образования 

 10   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

5 

Место иностранного 

языка в повседневной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности в 

современном мире 

 6    

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

6 

Молодежь в современном 

обществе. Ценностные 

ориентиры. Участие 

молодежи в жизни 

общества. Досуг 

молодежи: увлечения и 

интересы. Любовь и 

дружба 

 6    

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

7 Роль спорта в  5    РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
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современной жизни: виды 

спорта, экстремальный 

спорт, спортивные 

соревнования, 

Олимпийские игры 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

8 

Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. Путешествия 

по России и зарубежным 

странам 

 8   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

9 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Проживание в 

городской/сельской 

местности 

 18   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

10 

Технический прогресс: 

перспективы и 

последствия. 

Современные средства 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, 

социальные сети и т.д.). 

Интернет-безопасность 

 5    

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

11 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка: географическое 

положение, столица, 

крупные города, регионы; 

система образования, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные и 

популярные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницы истории 

 8   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные деятели, 

ученые, писатели, поэты, 

художники, композиторы, 

путешественники, 

спортсмены, актеры и т.д. 

 7   1   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  102   7   0   

https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Английский язык, 10 класс/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
Английский язык, 11 класс/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
«Английский в фокусе» для 10 класса. Авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. Москва «Просвещение» 2019г. Рабочая тетрадь. 
«Английский в фокусе» для 11 класса. Авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. Москва «Просвещение» 2019г. Рабочая тетрадь 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
«Английский в фокусе» для 10 класса. Авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. Москва «Просвещение» 2019г. Книга для учителя. 
«Английский в фокусе» для 11 класса. Авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. Москва «Просвещение» 2019г. Книга для учителя 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 
 

 

 

2.1.4. МАТЕМАТИКА 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и Федеральной рабочей программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) с учѐтом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, а также с учѐтом рабочей программы воспитания 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствии с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена 

программа по математике базового уровня.  

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
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В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растѐт число 

специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым 

предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчѐты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всѐ более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся 

в определѐнных умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов 

и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом уровне 

являются:  



113 
 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики;  

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на 

языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты.  

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах являются: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

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

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное 

в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, 

умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

среднего общего образования.  

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трѐх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего 

общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше 

учебных курсов.  

Общее число часов для изучения математики – 340: в 10 классе – 170 часов (5 часов 

в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения математики 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, представление о математических основах 
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функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением;  

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

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в 

других науках, технологиях, сферах экономики;  

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

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

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

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

математическим аспектам различных видов искусства;  

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

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности;  

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

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

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные;  

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений;  

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи;  

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически;  

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретѐнному опыту.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках 

отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учѐтом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой 
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стороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, 

необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. 

В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже 

время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями 

развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, 

использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического 

анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами.  

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется 

как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, 

так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, 

аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за 

полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 

Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь 

новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку 

объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того как учащиеся 

овладевают всѐ более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического 

анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а 

затем интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато в 

основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных 

вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближѐнных 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании 
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функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в 

себя также формирование умений выполнять расчѐты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными 

формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-

научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность 

изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с 

математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 

внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. 

Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать 

проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их 

авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 

все разделы математики и еѐ приложений, они связывают разные математические 

дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику понимать 

теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 
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Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в 

процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане школы на изучение курса алгебры и начал математического 

анализа в составе предмета «Математика» отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 170 часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

Числа и вычисления  
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, 

преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.  

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Приближѐнные вычисления, правила округления, 

прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных.  

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени.  

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента.  

Уравнения и неравенства  
Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

формулы.  

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод 

интервалов.  

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.  

Решение иррациональных уравнений и неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни.  

Функции и графики  
Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.  

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции.  

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойства и график. 

Свойства и график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента.  

Начала математического анализа  
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
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Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера.  

Множества и логика  
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство.  

 

11 КЛАСС  

Числа и вычисления  
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Уравнения и неравенства  
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.  

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.  

Примеры тригонометрических неравенств.  

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений.  

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.  

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни.  

Функции и графики  
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.  

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.  

Начала математического анализа  
Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.  

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций.  

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.  

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная. Таблица первообразных.  

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 
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10 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными 

числами. 

Выполнять приближѐнные вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чѐтность и нечѐтность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

Множества и логика 
Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
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11 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 
Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и еѐ решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать 

для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона-Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Множества 

рациональных и 

действительных чисел. 

Рациональные уравнения 

и неравенства 

12  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

2 Функции и графики. 

Степень с целым 

показателем 

7 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

3 Арифметический корень 

n–ой степени. 

Иррациональные 

уравнения и неравенства 

12  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

4 Формулы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения 

17  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

5 Последовательности и 

прогрессии 
5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

6 Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

15 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1568aba3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  5    

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Степень с рациональным 

показателем. 

Показательная функция. 

Показательные 

уравнения и неравенства 

14  1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

2 Логарифмическая 

функция. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства 

14  1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

3 Тригонометрические 

функции и их графики. 

Тригонометрические 

7    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/1568aba3
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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неравенства 

4 Производная. 

Применение 

производной 

22  1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

5 Интеграл и его 

применения 
7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

6 Системы уравнений 7    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

7 Натуральные и целые 

числа 
5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

8 Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
26 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102  4   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся 

10-11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учѐтом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, а 

также с учѐтом рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». Реализация рабочей программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 

обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 

функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 

физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех 

областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― 

необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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условие успешного познания и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности 

образного мышления ― существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения 

– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного 

общего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить 

общие математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для 

жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию 

более глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих 

задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10-11 

классах являются:  

 формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 

осознание еѐ взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира;  

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии 

в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определѐнным образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 

процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  
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Предпочтение отдаѐтся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе 

стереометрии проводится за счѐт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с 

опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10-11 классах: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только 

по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочей программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане школы на изучение курса геометрии в составе предмета 

«Математика» отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе, всего за 

два года обучения – 102 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие 

об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые в пространстве; параллельность трѐх прямых; параллельность 

прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

о трѐх перпендикулярах.  

Многогранники 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники; развѐртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани 

и основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная 

пирамида, грани и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; 
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правильная и усечѐнная пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и правильная 

пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о 

боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности 

правильной пирамиды, теорема о площади усечѐнной пирамиды. Понятие об объѐме. 

Объѐм пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объѐмами подобных тел. 

 

11 КЛАСС 

Тела вращения 
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 

ось; площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь 

боковой и полной поверхности. Усечѐнный конус: образующие и высота; основания и 

боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объѐме. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм цилиндра, конуса. Объѐм 

шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объѐмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

10 КЛАСС 
Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 
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Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и 

наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до 

прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов. 

Вычислять объѐмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, 

объѐмами подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость 

симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 
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11 КЛАСС 
Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической 

поверхности, конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около 

сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных 

тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных 

инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Введение в 

стереометрию 
3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

2 Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

12  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
12    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

4 Углы между прямыми и 

плоскостями 
10  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

5 Многогранники 18  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

6 Объѐмы многогранников 9 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

7 Повторение: сечения, 

расстояния и углы 
4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  4   

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Тела вращения 11    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

2 Объѐмы тел 7  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

3 Векторы и координаты в 

пространстве 

8  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

4 Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1c209e37 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34  2   

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/1c209e37
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https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
https://m.edsoo.ru/1c209e37
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 

обучающихся 10–11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учѐтом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, а также с учѐтом рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар».. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимѐнного учебного курса базового уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

учащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и 

нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 

чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, 

при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств 

применяемых фактов.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В учебном плане школы на изучение курса «Вероятность и статистика» в составе 

предмета «Математика» отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года 

обучения – 68 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное 

отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

 

11 КЛАСС 
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 

том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном 

распределении.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне среднего общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

10 КЛАСС 
Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.  
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Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до 

первого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения.  

 

11 КЛАСС 
Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Представление данных и 

описательная статистика 
 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

2 Случайные опыты и 

случайные события, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

исходами 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

3 Операции над 

событиями, сложение 

вероятностей 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

4 Условная вероятность, 

дерево случайного 

опыта, формула полной 

вероятности и 

независимость событий 

 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

5 Элементы 

комбинаторики 
 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

6 Серии последовательных 

испытаний 
 3    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

7 Случайные величины и 

распределения 

 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

8 Обобщение и 

систематизация знаний 
 8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 34  1 2  

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 Математическое 

ожидание случайной 

величины 

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1 

2 Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной 

величины 

4  1 ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

3 
Закон больших чисел 

3  1 ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

4 Непрерывные случайные 

величины 

(распределения) 

2   ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

5 
Нормальное 

распределения 

2  1 ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

6 
Повторение, обобщение 

и систематизация знаний 

20 1  ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  1 3  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник / 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва [и др.]. – Просвещение, 2023. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный 

уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ]. – Просвещение, 2018. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. 

Учебное пособие / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – Просвещение, 2023. 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. 

Учебное пособие / Бунимович Е.А., Булычев В.А. – Просвещение, 2023. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Н. Е. Фѐдорова, М. В. 

Ткачѐва. – Просвещение, 2023. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Н. Е. Фѐдорова, М. В. 

Ткачѐва. – Просвещение, 2023. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия: 10-

11-е классы: базовый и углублѐнный уровни: методические рекомендации к учебнику Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – Просвещение, 2023 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
ЕГЭ 2022. Математика: Теория вероятностей. Рабочая тетрадь / И.Р. Высоцкий, 

В.Ю. Шапарина, под редакцией И.В. Ященко. – МЦНМО, 2022. 

Теория вероятностей и статистика: методическое пособие для учителя / Ю.Н. 

Тюрин, А.А. Макаров, И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. МЦНМО, 2018. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» https://edsoo.ru. 

2. Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/. 

3. Библиотека ФГИС «Моя школа» https://lib.myschool.edu.ru/.  

4. ФГБНУ «ФИПИ»: Единый государственный экзамен http://www.fipi.ru.  

 

 
 

2.1.5. ИНФОРМАТИКА 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования разработана в соответствии с обновлѐнным 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования и Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования по информатике с учѐтом 

рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Программа определяет количественные и качественные характеристики учебного 

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике 

является основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного 

планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

https://edsoo.ru/
https://lesson.edu.ru/
https://lib.myschool.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области;  

 умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определѐнной 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 
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культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 
ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой 

тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объѐмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь 

между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 
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Информационные процессы. Передача информации. Источник, приѐмник, канал 

связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи 

данных по каналу связи. Хранение информации, объѐм памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных 

процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 

числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 

дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод 

чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объѐма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 

Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 

Информационные технологии 
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные 

сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых 

процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей. 
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11 КЛАСС 

Цифровая грамотность 
Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 

доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 

компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 
Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 

Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 



140 
 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчѐт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 

результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(Базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 
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уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

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

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

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

отношения к своему здоровью, в том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

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

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счѐт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражѐнные в 

универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

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

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт; 
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осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 

«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 

«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 

технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещѐнных в 

сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объѐм текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 
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умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

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

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщѐнных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер: 

аппаратное и 

программное 

обеспечение, 

файловая система 

 6    1,5  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/10 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационные 

процессы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/10 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

2.2 

Представление 

информации в 

компьютере 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/10 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

2.3 

Элементы алгебры 

логики 
 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/10 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

Итого по разделу  21   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 

Технологии 

обработки 

текстовой, 

графической и 

мультимедийной 

информации 

 7   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/10 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   5,5   

  
11 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Сетевые 

информационные 
 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

https://lesson.edu.ru/05/10
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://lesson.edu.ru/05/10
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://lesson.edu.ru/05/10
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://lesson.edu.ru/05/10
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://lesson.edu.ru/05/10
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://lesson.edu.ru/05/11
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технологии Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

1.2 

Основы 

социальной 

информатики 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информационное 

моделирование 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 

Алгоритмы и 

элементы 

программиро-

вания 

 11   1   2,5  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 

Электронные 

таблицы 
 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

4.2 

Базы данных 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

4.3 

Средства 

искусственного 

интеллекта 
 2    0,5  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/05/11 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   9   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Информатика: 10-й класс: базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

6-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2023. 

 Информатика: 11-й класс: базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

6-е изд., стер. – М.: Просвещение. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/а
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/11/


148 
 

1. Информатика. 10-11 классы. Углублѐнный уровень. Реализация требований 

ФГОС среднего общего образования: методическое пособие для учителя/ Н.Н. Самылкина 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023.  

2. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы. Компьютерный практикум/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, И.Д. Куклина и др. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т./ Л.А. Залогова и др. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/05/10.  

2. Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/05/11. 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/19/10/. 

4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/19/11/. 

 

 

 

2.1.6. ИСТОРИЯ  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории 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), Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, а также с учетом рабочей 

программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», с учѐтом Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  
Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

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

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

https://lesson.edu.ru/05/10
https://lesson.edu.ru/05/11
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
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его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и 

первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение 

соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 
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Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по 

результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. 

Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние 

Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных 

отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах 

Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение 

массового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия 

кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. 

Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в 

Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 

гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и 

политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в 

конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-

советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. 

Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: 

архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. 

Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной 

Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. 

Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны. 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в 

Северной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в 

Италии. Перелом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их 

роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее 

капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными 

преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала 

ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические 

блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. 

Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины 

нарастания революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 
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События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор 

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный 

договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на 

окраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. 

Победа советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной 

церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской 

войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции 

для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 

г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное 

строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. 

Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных 

настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской 

индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-

государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  
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Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и 

образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные 

центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение 

в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности 

страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры 

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники 

оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм 

советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под 

Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного 

перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на 

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных 

ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных 
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стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание 

главных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль 

Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление 

просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-

югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала 

холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 

в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. 

Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 

коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, 

Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских 

островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи 
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Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Таиланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание 

исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки 

после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их 

причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в 

странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в 

Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах 

Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений 

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные 

отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. 

Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События 

в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е 

– 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и 

Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 

АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 

космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: 

литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. 

Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 
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СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению 

жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные 

тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. 

Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, 

ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и 

страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 

гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и 

гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и 

страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и 

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. 

Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  
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Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и 

страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 

рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным 

центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 

дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 

Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ 

в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина.  
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Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях 

жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. 

Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную 

Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная 

политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие 

российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы 

образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные 

религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета 

России и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 

2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в 

начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. 

Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



159 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
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6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

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

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

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

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

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

своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

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

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 



163 
 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

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

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской 

истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
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Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

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

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
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других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 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 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 



166 
 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 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 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 
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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 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 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 других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

1914–1945 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 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 
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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 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 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. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 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 1914–

1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 



169 
 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны 

и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, 

давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 
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точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

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

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

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

источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 
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соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, 

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

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

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

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

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

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и 

понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь 

ные ресурсы  
 

Все 

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практи 

ческие 

работы  
 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.2 Первая мировая 

война. 1914 – 1918 

гг. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 Распад империй и 

образование новых 

национальных 

государств в 

Европе 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.2 Версальско-

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3 Страны Европы и 

Северной Америки 

в 1920-е гг. 

 6    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.4 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 1918 – 

1930 гг. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.5 Международные 

отношения в 1930-е 

гг. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.6 Развитие науки и 

культуры в 1914 – 

1930-х гг. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.7 Повторение и 

обобщение по теме 

«Мир в 1918 – 1938 

гг.» 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 Начало Второй 

мировой войны 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.2 Коренной перелом. 

Окончание и 

важнейшие итоги 

Второй мировой 

войны 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 Контрольная 

работа по курсу 

«Всеобщая 

история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1   1   https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.2 Россия в Первой 

мировой войне 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.3 Российская 

революция. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Февраль 1917 г. 

1.4 Российская 

революция. 

Октябрь 1917 г. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.5 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.6 Гражданская война  2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.7 Революция и 

Гражданская война 

на национальных 

окраинах 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.8 Идеология и 

культура в годы 

Гражданской 

войны 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.9 Наш край в 1914 – 

1922 гг. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.10 Повторение и 

обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.2 «Великий 

перелом». 

Индустриализация 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.3 Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.4 СССР в 30-е годы  7    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.5 Наш край в 1920 – 

1930-е гг. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.6 Контрольная 

работа по разделу 

«Советский Союз в 

1920 – 1930-е гг.» 

 1   1   https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 Первый период 

войны 

 4    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.2 Коренной перелом 

в ходе войны 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.3 «Десять сталинских 

ударов» и изгнание 

врага с территории 

СССР 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.4 Наука и культура в 

годы войны 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.5 Окончание Второй 

мировой войны 

 4    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.6 Контрольная 

работа  по теме 

«Великая 

Отечественная 

война 1941 – 1945 

гг.» 

 1   1   https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы 

всероссийского 

просветительского 

проекта "Без срока 

давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn-

-p1ai/ 

3.7 Наш край в 1941 –  1     

https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
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1945 гг. 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   0   

  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практи 

ческие 

работы  
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 Введение. Мир во 

второй половине 

XX в. – начале XXI 

в. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 США и страны 

Западной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале XXI 

вв. 

 4    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.2 Страны 

Центральной и 

Восточной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в. 

3.1 Страны Азии во 

второй половине 

ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 4    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2 Страны Ближнего и 

Среднего Востока 

во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3 Страны 

Тропической и 

Южной Африки. 

Освобождение от 

колониальной 

зависимости 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.4 Страны Латинской  1    https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Америки во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

https://resh.edu.ru/ 

3.5 Повторение и 

обобщение по 

разделу «Страны 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 Международные 

отношения в конце 

1940-е – конце 

1980-х гг. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.2 Международные 

отношения в 1990-е 

– 2023 г. 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 Наука и культура 

во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 2    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5.2 Глобальные 

проблемы 

современности 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

6.1 Контрольная 

работа  по курсу 

«Всеобщая 

история. 1945 год 

— начало XXI 

века» 

 1   1   https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в 

послевоенные годы 

 4    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.2 СССР в 1953 – 1964 

гг. 

 7    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.3 СССР в 1964 - 1985 

гг. 

 8    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.4 СССР в 1985 – 1991 

гг. 

 5    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.5 Наш край в 1945 – 

1991 гг. 

 1     

2.6 Обобщение по теме 

«СССР в 1964 – 

1991 гг.» 

 1    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская 

Федерация в 1990-е 

гг. 

 5    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2 Россия в ХХI веке  10    https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3 Контрольная 

работа по теме 

«Российская 

Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1   1   https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.4 Наш край в 1992 - 

2022 гг. 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое 

обобщение 

 1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   0   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
История России, 1914-1945 годы: 10 класс: базовый уровень: учебник, 10 класс/ Шубин 

А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей редакцией Мединского В.Р., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

История России, 1946 год - начало XXI века: 11 класс: базовый уровень: учебник, 11 

класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей редакцией 

Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

История. Всеобщая история, 10 класс/ Уколова В.И., Ревякин А.В.; под редакцией 

Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

История. Всеобщая история, 11 класс/ Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; под редакцией 

Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Методическое пособие. История. 10-11 классы углубленный уровень (2023 г.) // 

https://edsoo.ru/2023/08/15/ 

Методические рекомендации по организации приобщения обучающихся 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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общеобразовательных организаций к традиционным российским ценностям в ходе 

урочной деятельности // https://edsoo.ru/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://myschool.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Материалы всероссийского просветительского проекта "Без срока давности" // https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/ 

 

 

2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(Углубленный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание, Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 мая 2023 г. № 371, а также с учетом рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодѐжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 

российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путѐм углублѐнного изучения ряда социальных процессов 

и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в 

обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублѐнном уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и 

достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 

деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их 

регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 

базовом уровне, раскрывается в углублѐнном курсе в более широком многообразии связей 

и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 

логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 

внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и 

построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 

наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

https://edsoo.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
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видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублѐнном уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развѐрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учѐтом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 

социальных запросов содержание учебного предмета на углублѐнном уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 

значимых, в том числе волонтѐрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублѐнного уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, 

человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 

разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 
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поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодѐжи.  

Введение в философию 
Социальная философия, еѐ место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции и 

роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых 

коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и еѐ последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к 

познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое 

и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 

недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и еѐ критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 

объяснений. Распространѐнные ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приѐмы рационального спора. Научное знание, его 
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характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 

творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 

Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного 

наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная 

культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, еѐ культурологическое 

понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и 

нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 

социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как 

объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 

Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 

развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочѐнность. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 

манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в 

общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 
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Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку 
Экономика как наука, этапы и основные направления еѐ развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об 

обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и еѐ субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность 

спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная 

цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 

Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 

в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 

Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, 

средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная 

стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 



186 
 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические 

последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные 

блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных 

благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 

рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы 

налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый 

внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. 

Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. 

Международные расчѐты. Платѐжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 

11 КЛАСС 

Введение в социологию 
Социология в системе социально-гуманитарного знания, еѐ структура и функции. 

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный 

анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и 

их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая 

и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного 

мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Молодѐжь как социальная группа, еѐ социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодѐжной субкультуры. Проблемы молодѐжи в 

современной России. Государственная молодѐжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая 

и семейная политика в Российской Федерации. 
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Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в 

Российской Федерации. 

Социализация личности, еѐ этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 

повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еѐ 

формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их 

разрешения. 

      Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

Введение в политологию 
Политология в системе общественных наук, еѐ структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 

политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. 

Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, еѐ структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. 

Типы политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функции и направления 

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и 

функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в 



188 
 

Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 

выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль 

средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политической 

коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение 
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный 

договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое 

государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности 

механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное, национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребѐнка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам ребѐнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции. 
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Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования 

и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, еѐ 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, 

порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приѐмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнѐрство в сфере труда. Порядок приѐма на 

работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды 

рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина 

труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приѐма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системе государственной службы. Административное правонарушение и 

административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 

охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 
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ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные 

виды юридических профессий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

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

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ 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 своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать еѐ разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 

критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еѐ 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

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 познания, включая 

специфические методы социального познания;  



193 
 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

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 еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые 

темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность 

общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном 

развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 
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общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная 

природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-

психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их 

разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы 

производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических 

систем, экономические функции государства, факторы и показатели экономического 

роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 

финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях 

применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 

обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 

познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов 

и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 

технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития 

российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 

глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 

поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебно-исследовательскую и проектную работу по философской, социально-
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психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций 

на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 

распространѐнных ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 

достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных 

ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 

поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 

экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 

технологиями, особенностях труда молодѐжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 

роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, 

исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и 

социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 

статусно-ролевая теория личности, семья и еѐ социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 

динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, 
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основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути 

преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление 

и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, 

институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических 

партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых 

норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, 

виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их 

особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 

семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 

права и закона; 
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уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 

по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, 

проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 

правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением 

личности, еѐ политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 

политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 

включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного 

мира, молодѐжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, 

структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических 

нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 

влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 

развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки в 

системе научного 

знания. Особенности 

социального познания 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 

Общество как система. 

Динамика и 

многообразие процессов 

развития общества 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.2 

Общественный 

прогресс. Процессы 

глобализации 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.3 

Сущность человека. 

Духовное и 

материальное в человеке 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.4 

Сознание. Массовое 

сознание и его 

особенности 

 3    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.5 
Деятельность как способ 

существования людей 
 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.6 
Теория познания. 

Истина и еѐ критерии 
 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.7 
Научное знание и его 

характерные черты 
 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.8 
Духовная жизнь 

человека и общества 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.9 

Направления духовной 

деятельности. Формы 

духовной культуры 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.10 
Этика и этические 

нормы 
 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.11 Повторительно-  2    https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

философию» 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.12 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 
Социальная психология 

как наука 
 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.2 
Общество и личность в 

социальной психологии 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.3 
Социальная психология 

групп 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.4 
Общение и социальное 

взаимодействие 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.5 

Психологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность 

социального психолога 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.6 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

3.7 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

социальную 

психологию» 

 2   1   

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 

Экономика как наука и 

сфера деятельности 

человека 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.2 

Экономическая 

деятельность и еѐ 

субъекты 

 5    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.3 Институт рынка  6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
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4.4 Рынки и ресурсы  6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.5 
Институт 

предпринимательства 
 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.6 Фирмы в экономике  4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.7 Финансовые институты  8    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.8 
Государство в 

экономике 
 9    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.9 

Основные 

макроэкономичес-кие 

показатели 

 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.10 
Международная 

экономика 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.11 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

экономическую науку» 

 2   1   

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

4.12 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   2   0   

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Прак

тичес

-кие 

работ

ы  
 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука  2    
https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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https://myschool.edu.ru/ 

1.2 

Социальная структура и 

социальная 

стратификация 

 3    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.3 
Субъекты общественных 

отношений 
 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.4 

Социальные институты 

семьи, образования, 

религии, СМИ 

 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.5 
Положение личности в 

обществе 
 9    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.6 

Социологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность социолога 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.7 

Представление 

результатов проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

1.8 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

социологию» 

 2   1   

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука  2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.2 Политика и общество  4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.3 

Политическая власть. 

Политическая система. 

Роль государства в 

политической системе 

 5    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.4 

Институты 

государственной власти 

в Российской Федерации 

 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.5 

Институты 

представительства 

социальных интересов в 

Российской Федерации 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.6 
Политическая культура 

и политическое сознание 
 3    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
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2.7 Политический процесс  4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.8 

Политологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность политолога 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.9 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

2.10 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

политологию» 

 2   1   

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 

Юридическая наука: 

этапы и основные 

направления развития 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.2 

Право как социальный 

институт. Система 

права 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.3 

Связь права и 

государства. 

Правотворчество и 

законотворчество 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.4 

Правовая культура. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

 6    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.5 

Основы 

конституционного 

права 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.6 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в 

Российской Федерации 

 5    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.7 

Конституционно-

правовой статус России 

как федеративного 

государства. Органы 

власти в Российской 

Федерации 

 4    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.8 
Основные отрасли 

частного права 
 10    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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https://myschool.edu.ru/ 

3.9 
Основные отрасли 

публичного права 
 8    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.10 
Основные отрасли 

процессуального права 
 7    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.11 Международное право  2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.12 

Юридическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность юриста 

 2    

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.13 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

правоведение» 

 2   1   

https://resh.edu.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

3.14 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   4   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др.; под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. - М.: Просвещение, 2023. 

Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник / А.Ф. Никитин. 

Т.И. Никитина. – М.: Дрофа,2018 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы / Банк документов. Министерство просвещения Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/образования РАО. 

Методическое пособие. Обществознание. 10-11 классы углубленный уровень (2023 г.) 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/МП_Общество_УУ_формат-docx_15082023_на-

сайт_Новая.pdf 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/МП_Общество_УУ_формат-docx_15082023_на-сайт_Новая.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/МП_Общество_УУ_формат-docx_15082023_на-сайт_Новая.pdf
https://resh.edu.ru/
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https://rosuchebnik.ru/ 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

2.1.8. ГЕОГРАФИЯ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

обновлѐнном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, в соответствии с Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования по географии и рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает 

основные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательных программ и составлена с учѐтом Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук.  
В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном 

мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практико-ориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чѐтко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России 

как составной части мирового сообщества; 
2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 

общества; 
3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

https://rosuchebnik.ru/
https://myschool.edu.ru/
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4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 
5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах 

отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
Раздел 1. География как наука  
Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 
Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость 

для представителей разных профессий. 
Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еѐ 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, еѐ изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 
Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  
Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 
Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 
Практическая работа 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 
Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 
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Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов. 
Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 
Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 
Раздел 4. Население мира 
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 

и динамика еѐ изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах 

с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еѐ 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода. 
Практические работы 
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 
2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения. 
Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые 

семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  
Практические работы 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации. 
Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой 

плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. 

Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности в странах 

различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 
Практическая работа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 
Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 
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как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 
Практическая работа 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 
Раздел 5. Мировое хозяйство  
Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное 

развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура 

мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации 

стран и роль географических факторов в еѐ формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 
Практическая работа 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 
Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и еѐ 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  
Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля.  
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран-экспортѐров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еѐ 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 
Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чѐрных металлов. 
Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортѐры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 
Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности 

на окружающую среду. 
Практическая работа 
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1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объѐмов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 
Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России 

как одного из главных экспортѐров зерновых культур.  
Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 
Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа 
1. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и импортѐры 

продовольствия». 
Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 

туризм. 
 

11 КЛАСС 
Раздел 6. Регионы и страны  
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона.  
Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 
Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  
Практическая работа 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции. 
Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  
Практическая работа 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 
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Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  
Практическая работа 
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 
Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная 

структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда.  
Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Практическая работа 
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения.  
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 
Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 
Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 
 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 
Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»  

(Базовый уровень) 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

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

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 

физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

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

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 
решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
 разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом 

предложенной географической задачи; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

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

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 
 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт; 
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 
 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учѐтом еѐ назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 
 оценивать достоверность информации;  
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 
Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
а) общение:  
 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 
 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 
Овладение универсальными регулятивными действиями:  
а) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
б) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

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

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

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

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
г) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать своѐ право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



215 
 

д) совместная деятельность:  
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 
10 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

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

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; 
описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 
приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  
использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объѐмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 

водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного 
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устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 

населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации;  
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 

между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им;  
устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; 
формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 
определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 
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прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 
определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

др.) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного 

капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 
использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  
оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 
оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 
10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мирового океана, в объѐмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, 

изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне; 
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11 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; 
описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах;  
использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации;  
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 
прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 
формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелѐная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



219 
 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 
определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 
определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе и России); 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 
объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 
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и роль географических факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 

России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 
10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

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

глобальных проблем. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 

Всего 
 

Контрольные 

работы 
 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Традиционные и 

новые методы в 

географии. 

Географические 

прогнозы 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/3257 

1.2 
Географическая 

культура 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/3257 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 
Географическая 

среда 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4732 

2.2 
Естественный и 

антропогенный 

ландшафты 
 1    0,5  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736 

2.3 

Проблемы 

взаимодействия 

человека и 

природы 

 2    0,5  
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736 

2.4 
Природные 

ресурсы и их виды 
 2    1  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736 

Итого по разделу  6   

https://lib.myschool.edu.ru/content/3257
https://lib.myschool.edu.ru/content/3257
https://lib.myschool.edu.ru/content/4732
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736
https://lib.myschool.edu.ru/content/5736
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Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 
Политическая 

география и 

геополитика 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/3246 

3.2 

Классификации и 

типология стран 

мира 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/3246 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и 

воспроизводство 

населения 
 2    1  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5052 

4.2 
Состав и структура 

населения 
 2    1  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5735 

4.3 
Размещение 

населения 
 2    0,5  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5735 

4.4 
Качество жизни 

населения 
 1    0,5  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5052 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура 

мирового 

хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение труда 

 2    0,5  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4735 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4733 

5.2 

Международная 

экономическая 

интеграция и 

глобализация 

мировой 

экономики 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5490 

5.3 

География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность 

мира. Сельское 

хозяйство. Сфера 

услуг. Мировой 

транспорт 

 11    1  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5018 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5058 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4738 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1   
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   6,5   

 

https://lib.myschool.edu.ru/content/3246
https://lib.myschool.edu.ru/content/3246
https://lib.myschool.edu.ru/content/5052
https://lib.myschool.edu.ru/content/5735
https://lib.myschool.edu.ru/content/5735
https://lib.myschool.edu.ru/content/5052
https://lib.myschool.edu.ru/content/4735
https://lib.myschool.edu.ru/content/4733
https://lib.myschool.edu.ru/content/5490
https://lib.myschool.edu.ru/content/5018
https://lib.myschool.edu.ru/content/5058
https://lib.myschool.edu.ru/content/4738


222 
 

11 КЛАСС  

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 

Всего 
 

Контрольные 

работы 
 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 
Регионы мира. 

Зарубежная Европа 
 6    1  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5059 

1.2 
Зарубежная Азия 

 6    0,5  
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4796 

1.3 
Америка 

 6   1   0,5  
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5064 
https://lib.myschool.edu.ru/content/5748 

1.4 
Африка 

 4    0,5  
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4799 

1.5 
Австралия и 

Океания 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/3307 

1.6 

Россия на 

геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической 

карте мира 

 3    1  
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4160 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 

Глобальные 

проблемы 

человечества 
 4    0,5  

Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/content/4800 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 
https://lib.myschool.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   4   

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Гладкий Ю.Н. География : 10-й класс : базовый и углубленный уровни: учебник / 

Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – 5-е изд., переработанное. – М.: «Просвещение», 2023. 

 Гладкий Ю.Н. География : 10-й класс : базовый и углубленный уровни: учебник / 

Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – 5-е изд., переработанное. – М.: «Просвещение». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Верещагина Н.О., Суxоруков В. Д. География 10 -11 классы. Базовый и углубленный 

уровень. Поурочные разработки. Учебное пособие. – М.: «Просвещение»,  2023. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://lib.myschool.edu.ru/content/5059
https://lib.myschool.edu.ru/content/4796
https://lib.myschool.edu.ru/content/5064
https://lib.myschool.edu.ru/content/5748
https://lib.myschool.edu.ru/content/4799
https://lib.myschool.edu.ru/content/3307
https://lib.myschool.edu.ru/content/4160
https://lib.myschool.edu.ru/content/4800
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Библиотека ЦОК https://lib.myschool.edu.ru/ 

 

 

 

2.1.9. ФИЗИКА 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана в соответствии с обновлѐнным Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования и Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования по физике с учѐтом 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы, а также - 

рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовом уровне). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Еѐ реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

https://lib.myschool.edu.ru/
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Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящѐнных экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счѐт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных задач. При этом 

для расчѐтных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего 

общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в 

условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете 

физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных 

в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное 

оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
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 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической 

модели, адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  
Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчѐта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и 

частота обращения. Центростремительное ускорение.  
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Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 

снарядов, цепные и ремѐнные передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчѐта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия 

твѐрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 
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Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомѐт, копѐр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников.  

Лабораторные работы 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на 

примере растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 
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Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы еѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоѐмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и 

его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм 

трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент 

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  
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Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент 

Измерение электроѐмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 
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Ученический эксперимент 

Наблюдение электролиза. 

Лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления. 

Межпредметные связи 
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, 

гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомѐт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  
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Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент  
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

      Лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 
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Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент   

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединѐнных 

конденсатора, катушки и резистора. 

 Лабораторные работы  

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения 

и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных 

волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 
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Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решѐтка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла.  

 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 
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Тема 2. Строение атома 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент  

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 
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Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в 

живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые 

организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
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расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учѐных в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  
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разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в 

том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжѐнность поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчѐта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать 
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проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 
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объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего  

Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 
Физика и методы 

научного 

познания 

2 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика 5   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика 7   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.3 
Законы 

сохранения в 

механике 

6 1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 18  

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

9  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.2 
Основы 

термодинамики 
10 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

переходы 

5   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

4.2 

Постоянный 

электрический 

ток. Токи в 

различных 

средах 

 12   1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   3  

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 
Магнитное поле. 

Электромагнитна

я индукция 

11 1 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 
Механические и 

электромагнитные 

колебания 

9  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 
Механические и 

электромагнитные 

волны 

5 1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика 10  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

4 1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Итого по разделу  4   

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 
Элементы 

квантовой 

оптики 

6   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.2 Строение атома 4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро 5   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 
Элементы 

астрономии и 

астрофизики 

7 1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 
Обобщающее 

повторение 
4  

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   4  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Мякишев Г.Я. Физика : 10-й класс : базовый и углубленный уровни :  учебник / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 10-е изд., стер. – 

Москва: Просвещение, 2023, 2024 

 Мякишев Г.Я. Физика : 11-й класс : базовый и углубленный уровни :  учебник / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 12-е изд., стер. – 

Москва: Просвещение, 2024 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1.Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый уровень  учебное 

пособие / Н. А. Парфентьева – 208 с. – М. : «Просвещение», 2023. 

2. Ерюткин Е.С., Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Самостоятельные и контрольные и 

работы. Базовый и углубленный уровни : учебное пособие / Е.С.Ерюткин, С.Г. Ерюткина 

– 96 с. – М. : «Просвещение», 2023 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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3.Парфентьева Н. А. Физика. 10 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и 

углубленный уровни : учебное пособие / Н. А. Парфентьева – 92 с. – М.: «Просвещение», 

2023. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru 

 
 

 

2.1.10. ХИМИЯ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана в соответствии с обновлѐнным Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования и Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования по химии с учѐтом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и основных положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а 

также - рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Основу подходов к разработке программы, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» 

для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит 

завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых 

ценностей, присущих целостной системе химического образования. Эти ценности 

касаются познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего 

общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение 

которого определены в программе по химии с учѐтом специфики науки химии, еѐ 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учѐтом общих 

целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии 

на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи 

между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и 

жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука 

https://m.edsoo.ru/
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высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и 

охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых 

являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением 

знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний 

при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определѐнных теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 

также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 

Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают еѐ роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять еѐ для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание 

учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путѐм эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 
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В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 

предмета предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и 

на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 

характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 

традиционно признаѐтся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к 

определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и 

понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами 

в системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей 

степени отдаѐтся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной организации, 

владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения 

практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов 

на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 
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технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в 

частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждѐнности в гуманистической направленности 

химии, еѐ важной роли в решении глобальных проблем рационального 

природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 

равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведѐнных для изучения химии, на базовом уровне среднего 

общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии 
Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

еѐ основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 

изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших 

представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по 

превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и 

горения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, 

физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и 

применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащими к различным классам.  



249 
 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и еѐ происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: 

получение этилена и изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола 

на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и 

химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 

многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 

этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность 

фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), 

получение и применение.  

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления 

восстановления), получение и применение.и 

        Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, 

их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором 

оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, 

применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и 

применение. 

         Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных 

спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 
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крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной 

кислоты. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

       Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. 

Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). 

Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и 

изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные 

(ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан). Экспериментальные 

методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы 

их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических 

волокон. 

 

11 КЛАСС  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 
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распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. 

Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 

изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ 

по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решѐток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решѐтки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 

классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе 

(pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических органических и 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение 

моделей кристаллических решѐток, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции 

ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений).  

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 
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Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Общие способы получения металлов. 

Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных 

задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, 

массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических 

реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 

11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 

нанотехнологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 

личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 
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способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, 
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обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 
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познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведѐнных 

исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развѐрнутая и 

сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических 

веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, 

символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ 

и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные 

соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также 

приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, 

крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 
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сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объѐма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным 

массе, объѐму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности 

при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определѐнных органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объѐм, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 
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фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические 

уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные 

и сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 
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сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 

основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 

на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных 

задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определѐнных веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контроль-

ные работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/# 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 Предельные  2    Библиотека Цок 

https://urok.apkpro.ru/
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углеводороды — 

алканы 

https://clck.ru/35Kniq 

2.2 

Непредельные 

углеводороды: 

алкены, алкадиены, 

алкины 
 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KnmP 

2.3 
Ароматические 

углеводороды 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KnpY 

2.4 

Природные 

источники 

углеводородов и их 

переработка 

 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35Knrx 

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3    
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KnwR 

3.2 

Альдегиды. 

Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры 

 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KoXN 

3.3 Углеводы  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35Kob6 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 
Амины. 

Аминокислоты. 

Белки 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KofQ 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 
Пластмассы. 

Каучуки. Волокна 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35Kojn 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   2   

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

https://clck.ru/35Kniq
https://clck.ru/35KnmP
https://clck.ru/35KnpY
https://clck.ru/35Knrx
https://clck.ru/35KnwR
https://clck.ru/35KoXN
https://clck.ru/35Kob6
https://clck.ru/35KofQ
https://clck.ru/35Kojn


262 
 

   ресурсы  

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KooM 

1.2 

Строение 

вещества. 

Многообразие 

веществ 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KpFT 

1.3 
Химические 

реакции 
 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KpH8 

Итого по разделу  13     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KpKo 

2.2 Неметаллы  9   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KpPG 

2.3 

Связь 

неорганических и 

органических 

веществ 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35KpVF 

Итого по разделу  17     

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4    
Библиотека ЦОК 

https://clck.ru/35Kpba 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   3   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
1. Габриелян О.С. Химия : 10-й класс : базовый уровень: учебник  / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. – 5-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023, 2024. 

https://clck.ru/35KooM
https://clck.ru/35KpFT
https://clck.ru/35KpH8
https://clck.ru/35KpKo
https://clck.ru/35KpPG
https://clck.ru/35KpVF
https://clck.ru/35Kpba
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 2. Габриелян О.С. Химия : 11-й класс : базовый уровень: учебник  / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. – 6-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2024. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Уроки химии в 10 классе. Базовый уровень. Методическое пособие. Габриелян О.С., 

Остроумов С.А., Сладков И.Г. - М.: «Просвещение», 2022. 
 2. Уроки химии в 11 классе. Базовый уровень. Методическое пособие. Габриелян О.С., 

Остроумов С.А., Сладков И.Г. - М.: «Просвещение», 2022. 
  3. Химия 10 класс Проверочные и контрольные работы. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 

М.: «Просвещение»,  2023. 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
 1. Библиотека ЦОК:  https://lesson.edu.ru/04/10. 
 2. Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/04/11.  
 

 

 

2.1.11. БИОЛОГИЯ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

(Углубленный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) на 

уровне среднего общего образования разработана в соответствии с обновленным 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования и Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования по биологии с учѐтом 

Концепции преподавания учебного предмета «Биология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы, и рабочей 

программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Учебный предмет «Биология» углублѐнного уровня изучения (10–11 классы) 

является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на 

углублѐнном уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего 

общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же время 

каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

Программа по учебному предмету "Биология" даѐт представление о цели и задачах 

изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне, определяет обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, 

благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 
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биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по 

биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 

требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в 

вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания 

составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися 

соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего 

образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены 

биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, 

общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для 

последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, 

географии и математики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-

уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются 

свойства и закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, 

эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия 

планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и 

учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии 

наряду со значительным объѐмом теоретического материала в содержании программы по 

биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной 

области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учѐных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса 

к определѐнной области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 
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Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным еѐ объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

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

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учѐтом специфики его содержания и направленности на продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 
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Обязательным условием при обучении биологии на углублѐнном уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых 

определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и 

местных природных условий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Тема 1. Биология как наука  
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической 

деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране 

природы. 

Демонстрации 
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. 

Мендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение 
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность 

структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 

изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. 

Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных 

уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой 

переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая 

гипотеза. Понятие выборки и еѐ достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка 

достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. 

Понятие статистического теста. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной 

клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», 

«Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

Тема 3. Биология клетки 
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Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации 
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и еѐ роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная 

связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции 

углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие 

нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, 

транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций 

биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и 

их неприродных аналогов. 

Демонстрации 
Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. 

Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 
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Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки 
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчѐнная диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 

Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ 

в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 

Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной 

оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации 
Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных 

клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 
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Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. 

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты 

реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая 

фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. 

Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-

синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации 
Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. 

Митчелл, Г. А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке 
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической 

клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и еѐ этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 
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Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и 

эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в 

регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих 

вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, 

интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, 

социальные и медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые 

функции белков. Способы доставки лекарств. 

Демонстрации 
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки 
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические 

модели функционирования клетки. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 

готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов 
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы. 
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Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения 

костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амѐбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. 

Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные 

мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лѐгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение 

строения лѐгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм 

вентиляции лѐгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объѐмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и еѐ органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги 

кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы 

позвоночных животных. Работа сердца и еѐ регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное 

всасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной 

и выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и 

цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма 

от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождѐнный и приобретѐнный специфический иммунитет. Теория клонально-

селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы 

организмов. Роль врождѐнного иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и еѐ 

отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 
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головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации 
Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», 

«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 

животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», 

«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных 

животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого 

червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», 

«Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, 

расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для 

демонстрации опытов по измерению жизненной ѐмкости лѐгких, механизма дыхательных 

движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов 
Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых 

клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии 

организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов 

и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 

Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы 

бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). 

Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения 

животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 
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Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое 

развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 

Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном 

цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации 
Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», 

«Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 

жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл 

морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 
История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де 

Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учѐных в развитии генетики. Работы Н. К. 

Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. 

Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Н. 

Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности 
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза 

чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 
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Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические 

механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – 

микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в 

поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. 

Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия 

в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации 
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Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека 
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни 

человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-

генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 

Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов 
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. 

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции 

в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для 

получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и 

его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалѐнная гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных. «Зелѐная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, 

сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых 

животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в 
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том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и 

перспективных технологий. 

Демонстрации 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. Л. 

Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», 

«Отдалѐнная гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 
Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих 

не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер 

клеток. Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножения 

сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы 

хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной 

инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки 

состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-

биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, 

создания комплексных тканей сочетанием технологий трѐхмерного биопринтинга и 

скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 
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11 КЛАСС 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь 

и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации 
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. 

Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и 

животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. 

Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие 

культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых 

видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные 

положения синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и еѐ результаты 
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. 

Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений 

у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации 
Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр. 
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Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности 

хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и еѐ относительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы 

видообразования», «Географическое видообразование трѐх видов ландышей», 

«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-

редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и еѐ результаты 
Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны 

материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. 

Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации 
Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 

зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 

развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», 

«Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 

направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 
Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и еѐ опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 
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Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная 

гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая 

гипотеза Г. Мѐллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и еѐ методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплѐнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 

эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 

Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. 

Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и 

расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый 

состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 

Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации 
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, Г. Мѐллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», 

«Схема образования эукариот путѐм симбиогенеза», «Система живой природы», 

«Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные 

водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные 

растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», 

«Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в 

протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в 

мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система 

органического мира». 
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Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 

ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез 
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) 

и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – 

общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и 

пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 

несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и 

физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 

Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 

биологического и социального в человеке. 

Демонстрации 
Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», 

«Расы человека». 
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Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, 

скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и 

кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и 

надорганизменных систем с окружающей средой 
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. 

Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачѐва. Разделы и задачи экологии. Связь 

экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 

Демонстрации 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В. Н. 

Сукачѐв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания 
Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. 

Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления 

животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 

строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, 
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форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых 

растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, 

обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, 

участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций 
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп 

роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и еѐ регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 

Демонстрации 
Портрет: Дж. И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж. И. 

Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 
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Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные 

закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в 

функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными 

экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях 

естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 

Демонстрации 
Портрет: А. Дж. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая 

пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление 

леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток 

энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Области биосферы и еѐ состав. Живое вещество биосферы и его функции. 
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Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 

биосферных функций. 

Демонстрации 
Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», 

«Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», 

«Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда 
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 

водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические 

парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса 

и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные 

системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и 

экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. 

Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 
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наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии 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 и 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

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

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

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

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 
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базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублѐнном уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а 

также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам 

изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных 

учѐных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, 

хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков 

первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 
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умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, 

искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди 



292 
 

и В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 

на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов 

к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы   Всего 
 

Контроль- 

ные работы 
 

Практиче 

   ские/лабора-  

торные работы 

1 
Биология как 

наука 
1   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

https://lesson.edu.ru/06/10
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2 
Живые системы и 

их изучение 

2  0,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

3 Биология клетки 
2  0,5 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

4 
Химическая 

организация 

клетки 

10  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

5 
Строение и 

функции клетки 
8  2 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

6 
Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

9  2 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

7 

Наследственная 

информация и 

реализация еѐ в 

клетке 

9  0,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

8 
Жизненный цикл 

клетки 
6  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

9 

Строение и 

функции 

организмов 

17  1,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

10 

Размножение и 

развитие 

организмов 

8  1,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

11 

Генетика – наука 

о наследствен-

ности и измен-

чивости орга-

низмов 

2  0,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

12 
Закономерности 

наследственности 

10  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

13 
Закономерности 

изменчивости 

6  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

14 Генетика человека 
3 1 0,5 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

15 
Селекция 

организмов 
4  1,5 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

16 
Биотехнология и 

синтетическая 

биология 

4  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/10 

17 Резервное время 
1   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 1 16  

https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
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11 КЛАСС  

№ 

п/

п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
 

Контроль 

ные работы 
Практиче 

ские/лабора 

торные  

работы 

1 

Зарождение и 

развитие 

эволюционных 

представлений в 

биологии 

4   Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

2 
Микроэволюция и 

еѐ результаты 

14  2 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

3 
Макроэволюция и 

еѐ результаты 
6   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11 

4 
Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле 

15  2 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

5 
Происхождение 

человека – 

антропогенез 

10  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

6 

Экология — наука 

о взаимоотноше-

ниях организмов и 

надорганизмен- 

ных систем с 

окружающей 

средой 

3  0,5 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

7 
Организмы и 

среда обитания 
9  1,5 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11 

8 
Экология видов и 

популяций 
9  0,5 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11 

9 

Экология 

сообществ. 

Экологические 

системы 

12  1 Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

10 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

6   Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

11 
Человек и 

окружающая 

среда 

7 1  Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/06/11 

12 Резервное время 
7   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

102 1 8,5  

https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
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ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
1. Теремов А.В., Биология. Биологические системы и процессы, 10 класс: учебник для 

образовательных организаций (углубленный уровень)/ Теремов А.В., Петросова Р.А., 14-е 

издание, стер. - М.: Мнемозина, 2023 г.  

2. Теремов А.В., Биология. Биологические системы и процессы, 11 класс: учебник для 

образовательных организаций (углубленный уровень)/ Теремов А.В., Петросова Р.А., 15-е 

издание, стер.- М.: Мнемозина, 2024 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Теремов А. В., Петросова Р.А., Биология. Биологические системы и процессы. 

Методическое пособие.10-11 классы/ - М.: Мнемозина, 2023 г. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. Библиотека цифрового образовательного контента. 

https://lesson.edu.ru/06/10. 

https://lesson.edu.ru/06/11. 

 

 

 

2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований 

ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, 

поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.  
В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение 

новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 
При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины;  

https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/11
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концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны;  
концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 
концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 

инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 

развитии физических качеств;  
концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни.  
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» 

в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развитию жизненно важных физических качеств.  
Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса 

обучения обучающихся в области физической культуры. 
Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трѐм основным направлениям. 
Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надѐжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне».  
Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта 

за счѐт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 

спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в 

проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 
Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, еѐ месте и роли в жизнедеятельности 
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современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 

способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 
Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еѐ 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

«Физическое совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 

учѐтом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по 

физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 

модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  
Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей 

программе по физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая 

подготовка». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 

часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС 
Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений еѐ развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еѐ 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы человека.  
Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления еѐ развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – 

СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса 

«Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16–17 лет. 
Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 

их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание.  
Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 

досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 

образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 

типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 
Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения.  
Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения 

осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного 

аппарата при длительной работе за компьютером. 
Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  
Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий 

удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в 

плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  
Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье современного человека.  
Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни.  
Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 

процессе занятий оздоровительной физической культурой.  
Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 
Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой.  
Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 

ударах. 
Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
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напряжения, характеристика основных методов, приѐмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  
Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 

и проведения процедур массажа. Основные приѐмы самомассажа, их воздействие на 

организм человека.  
Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности еѐ тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания.  
Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еѐ 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: еѐ цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приѐмы атлетических 

единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 

захваты, броски). 
Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Общая физическая подготовка.  
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Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 

Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 
Развитие скоростных способностей.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 

лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 
Развитие выносливости.  
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 
Развитие координации движений.  
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 
Развитие гибкости.  
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 
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Специальная физическая подготовка.  
Модуль «Гимнастика» 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 

(с опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 
Модуль «Лѐгкая атлетика» 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 
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локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
Модуль «Зимние виды спорта» 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
Модуль «Спортивные игры» 
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперѐд, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 

с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полѐта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, 
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по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 
Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в 

приседе, с продвижением вперѐд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

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

на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

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

качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях  
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

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

между людьми и познанием мира; 
осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

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

комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

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

ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

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

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своѐ право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре. 
Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 
ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 
положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей.  
Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  
контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке еѐ эффективности;  
планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 
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повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду 

и обороне».  
Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  
выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 
выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 
демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 
демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  
 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 
Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой;  
положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 
выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи.  
Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 
организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  
проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях.  
Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  
выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 
демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 
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демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 
выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 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. Знания о физической культуре 

1.1 

Физическая 

культура как 

социальное 

явление 

 2   0   0  
http://resh.edu.ru  
 

1.2 

Физическая 

культура как 

средство 

укрепления 

здоровья 

человека 

 2   0   0  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия в 

условиях 

активного 

отдыха и досуга 

 5   1   1  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 4   0   0  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Модуль 

«Спортивные 

игры». Футбол 
 10   1   1  http://resh.edu.ru 

2.2 
Модуль 

«Спортивные 
 10   1   1  

http://resh.edu.ru 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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игры». 

Баскетбол 

2.3 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Волейбол 

 12   1   1  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 
Модуль 

«Плавательная 

подготовка» 
 12   0   1  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 
Спортивная 

подготовка 
 4   1   1  

http://resh.edu.ru 

4.2 
Базовая 

физическая 

подготовка 
 7   1   1  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   7   

 
 

 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. Знания о физической культуре 

1.1 

Здоровый образ 

жизни 

современного 

человека 

 3   0   0  

http://resh.edu.ru 

1.2 

Профилактика 

травматизма и 

оказание первой 

помощи во 

время занятий 

физической 

культурой 

 4   1   0  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  7   

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Современные 

оздоровительны

е методы и 

процедуры в 

режиме 

здорового 

образа жизни 

 4   0   0  

http://resh.edu.ru 

2.2 

Самостоятельна

я подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

 1   0   0  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3   0   1  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Модуль 

«Спортивные 

игры». Футбол 
 10   1   1  

http://resh.edu.ru 

2.2 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

 10   1   1  

http://resh.edu.ru 

2.3 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Волейбол 

 10   1   1  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  30   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 
Модуль 

«Атлетические 

единоборства» 
 12   0   1  http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная  4   1   1  http://resh.edu.ru 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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подготовка 

4.2 
Базовая 

физическая 

подготовка 
 7   1   1  

http://resh.edu.ru 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   7   

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы, учеб. для  общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / В.И. Лях. – 9-е изд., стер. – Москва: Просвещение. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Физическая культура (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего 

образования: методическое пособие для учителя / А.П. Матвеев. М.:ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования РАО", 2022 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://resh.edu.ru  
http://school-collection.edu.ru  
 

 

2.1.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

СОО, федеральной рабочей программы воспитания и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. 
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учѐтом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает:  

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 
ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 
3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 
4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства». 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 
Модуль № 4. «Безопасность в быту». 
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи». 
Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 

возможности еѐ избегать, при необходимости безопасно действовать». 
Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажѐрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжѐнности 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 
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жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 
ОБЗР 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 

ОБЗР 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 модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 
Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит 

в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования.  
Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества 

и 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 И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 
способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
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сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 
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 И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
правовая основа обеспечения национальной безопасности; 
принципы обеспечения национальной безопасности; 
реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 
взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 
роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; 
роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 
территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, еѐ задачи и 

примеры их решения; 
права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
задачи гражданской обороны; 
права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны; 
Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение еѐ военной безопасности; 
роль Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 
 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении; 
основы общевойскового боя; 
основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 
виды маневра; 
походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 
оборона, ее задачи и принципы; 
наступление, задачи и способы; 
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требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок; 
правила безопасного обращения с оружием; 
изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового 

оружия; 
способы удержания оружия и правильность прицеливания; 
назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 
перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 
история возникновения и развития робототехнических комплексов; 
виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 
конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 
история возникновения и развития радиосвязи; 
радиосвязь, назначение и основные требования; 
предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций; 
местность как элемент боевой обстановки;  
тактические свойства местности, основные еѐ разновидности и влияние на боевые 

действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 
шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  
порядок оборудования позиции отделения;  
назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 
понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, 

его роль в современном бою; 
поражающие факторы ядерных взрывов; 
отравляющие вещества, их назначение и классификация;  
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 
зажигательное оружие и способы защиты от него; 
состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;  
виды боевых ранений и опасность их получения; 
алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 
условные зоны оказания первой помощи;  
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  
объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  
порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и 

«зеленой» зонах; 
особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 
особенности прохождения службы по контракту; 
организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 
военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства; 
соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 
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соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 
общие принципы (правила) безопасного поведения; 
индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности; 
понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  
влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  
действия, позволяющие предвидеть опасность; 
действия, позволяющие избежать опасности; 
действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 
риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 
Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 
общие правила безопасного поведения; 
защита прав потребителя; 
правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 
причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях;  
предупреждение бытовых травм; 
правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить 

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц 

и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 
основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и 

электрическими приборами; 
последствия электротравмы; 
порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  
основные правила пожарной безопасности в быту; 
термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 
правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 
коммуникация с соседями; 
меры по предупреждению преступлений; 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 
действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 
безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тѐмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 
взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 
правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 
ответственность водителя, ответственность пассажира; 
представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников); 
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основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 
основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила 

безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 
основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 
основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, 

общие правила безопасного поведения; 
опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек); 
порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 
эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного 

поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; 
правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребѐнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами); 
порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 
порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные 

организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 
меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций; 
меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического 

акта. 
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 
основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоѐмах;  
общие правила безопасности в походе; 
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 
особенности обеспечения безопасности в водном походе; 
особенности обеспечения безопасности в горном походе; 
ориентирование на местности; 
карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 
источники опасности в автономных условия; 
сооружение убежища, получение воды и питания; 
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, 

первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 
природные чрезвычайные ситуации; 
общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 

факторов; дождаться помощи); 
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природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 
правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами;  
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;  
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;  
влияние деятельности человека на природную среду; 
причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 
чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 
экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 
биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 
составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие; 
общие представления об инфекционных заболеваниях; 
механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  
чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и 

защиты; 
роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 
вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 
значение изобретения вакцины для человечества; 
неинфекционные заболевания, самые распространѐнные неинфекционные 

заболевания; 
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 
факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 
факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  
меры профилактики неинфекционных заболеваний; 
роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 
признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие); 
психическое здоровье и психологическое благополучие; 
критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
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основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие;  
основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учѐбы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенѐсшим психотравмирующую 

ситуацию); 
меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 
первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи;  
состояния, при которых оказывается первая помощь; 
мероприятия по оказанию первой помощи; 
алгоритм первой помощи; 
оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно); 
действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 
определение понятия «общение»;  
навыки конструктивного общения; 
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»;  
межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 
особенности общения в группе; 
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 
групповые нормы и ценности; 
коллектив как социальная группа; 
психологические закономерности в группе; 
понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 
конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  
факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 
способы поведения в конфликте; 
деструктивное и агрессивное поведение; 
конструктивное поведение в конфликте; 
роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 
основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения 

конфликта; 
ведение переговоров при разрешении конфликта;  
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 
способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 
способы психологического воздействия;  
психологическое влияние в малой группе; 
положительные и отрицательные стороны конформизма; 
эмпатия и уважение к партнѐру (партнѐрам) по общению как основа коммуникации;  
убеждающая коммуникация; 
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 
психологическое влияние на большие группы; 
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способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; 

подражание; 
деструктивные и псевдопсихологические технологии; 
противодействие вовлечению молодѐжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. 
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 
влияние цифровой среды на жизнь человека; 
приватность, персональные данные; 
«цифровая зависимость», еѐ признаки и последствия; 
опасности и риски цифровой среды, их источники; 
правила безопасного поведения в цифровой среде; 
вредоносное программное обеспечение; 
виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 
правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 
кража персональных данных, паролей; 
мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 
правила безопасного использования устройств и программ; 
поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 
опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей 

жизни и карьеры; 
травля в Интернете, методы защиты от травли; 
деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки; 
механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 
вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  
радикализация деструктива; 
профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 
правила коммуникации в цифровой среде; 
достоверность информации в цифровой среде; 
источники информации, проверка на достоверность;  
«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 
фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 
понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 
правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 
понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  
ответственность за действия в Интернете; 
запрещѐнный контент; 
защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 
варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 
преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;  
опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы 

и признаки; 
предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 
формы террористических актов; 
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уровни террористической угрозы; 
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции; 
правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; 
основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее 

цели, задачи, принципы; 
права и обязанности граждан и общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и терроризму. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения.  
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 
Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) Гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  
и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 
сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 
готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 
2) Патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 
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ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 
сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность 

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 волонтѐрства и добровольчества; 
4) Эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 
5) Ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 
понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 
способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 
6) Физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) Трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности 

в процессе трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
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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 ОБЗР на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 
устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 
определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом 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 приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 
планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 
развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом 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; 
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характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 
использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 
создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 
оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своѐ решение; 
оценивать приобретѐнный опыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль, принятие себя и других: 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 
использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 
оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

обеспечивать: 
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 
2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в области гражданской 

обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 
3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

защиты государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, формирование представления о военной службе;  
4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; 

овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него;  
5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание 

о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в 

условиях современного боя; 
6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка;  
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7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 
8) 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 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 
11) 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; 
12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, 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 и военного характера; умение применять табельные и 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 
13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 
15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, 

терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 
 

10 КЛАСС 
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 
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характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 

стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в 

обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

приводить примеры; 
характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности; 
объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности; 
характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 
объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; 
уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и 

радиационной опасности; 
анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение обороны государства для мирного социально-экономического развития страны; 
характеризовать роль Вооружѐнных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приѐмы в движении без оружия; 
выполнять строевые приѐмы в движении без оружия; 
иметь представление об основах общевойскового боя; 
иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в 

бою; 
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 
понимать способы действий военнослужащего в бою; 
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с 

оружием и их возможных последствий;  
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; 
определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия 

на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  
иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 
иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов;  
иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного 

типа; 
иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  
иметь представление об истории возникновения и развития связи; 
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 
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иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые 

действия войск; 
иметь представление о шанцевом инструменте; 
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 
иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих 

факторах; 
знать способы действий при применении противником оружия массового 

поражения; 
понимать особенности оказания первой помощи в бою; 
знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
знать приемы самопомощи в бою; 
иметь представление о военно-учетных специальностях;  
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 
иметь представления о военно-учебных заведениях;  
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях 

высшего образования. 
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 
приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 
знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 
объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 
раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне 

личности, общества, государства. 
Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 
знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их 

профилактики; 
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 
уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; 
иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования; 
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 
иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации; 
знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 
понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить примеры; 
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понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 
знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 
иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения; 
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от 

изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 
понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения; 
понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры;  
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; 
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера; 
иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 
знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния 

поведения на безопасность; 
иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных 

местах; 
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 
знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 

попадания в толпу, давку; 
оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в 

общественных местах; 
иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера; 
оценивать риски потеряться в общественном месте; 
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 
знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 
понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных 

местах разного типа; 
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или 

отдельных конструкций; 
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте. 
 

11 КЛАСС 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 
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знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том 

числе в лесу, на водоѐмах, в горах; 
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные 

способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и 

недостатки; 
знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 

природной среде; 
знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 
иметь представление об основных источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 
иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 

животными; 
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, 

навыки транспортировки пострадавших; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учѐтом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе; 
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; 

по возможности избежать еѐ; при необходимости действовать) для природных 

чрезвычайных ситуаций; 
указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении 

природного пожара; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явлениями и процессами;  
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами;  
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явлениями и процессами;  
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;  
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раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  
знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 
характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 

человеческого фактора на риски их возникновения; 
характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; 
иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 
понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; 
понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить 

примеры из собственного опыта; 
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 
понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры; 
понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 
иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере 

эпидемии); 
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 
характеризовать наиболее распространѐнные неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; 
характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 

сердечный приступ и другие);  
иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 
понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных 

заболеваний; 
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 
объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 
знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 
иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; 
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характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития; 
объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 
иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения 

за помощью; 
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 
объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их 

соотношение; 
знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 
иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 
иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 
Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 
иметь навыки конструктивного общения; 
объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе; 
понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 
объяснять смысл понятия «конфликт»; 
знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 
характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 
знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 
раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 
характеризовать способы психологического воздействия; 
характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 
объяснять смысл понятия «манипуляция»;  
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  
иметь представления о способах противодействия манипуляции; 
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, 

внушение, подражание и другие), приводить примеры; 
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, еѐ влияние на жизнь человека; 
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные 

данные»; 
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещѐнный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 
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иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей 

цифровой среды; 
объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 
характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником 

которых является вредоносное программное обеспечение; 
иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и 

противодействия им; 
иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 

информации, еѐ соответствия правовым и морально-этическим нормам; 
раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать 

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 

стабильности общества и государства; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 
характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 
иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при 

их объявлении; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв 

взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), 

проведении контртеррористической операции; 
раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Безопасное и 

устойчивое развитие 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

https://m.edsoo.ru/8332b07b
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личности, общества, 

государства 
b07b 

2 
Основы военной 

подготовки 
 12   3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

b07b 

3 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современном 

обществе 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

b07b 

4 Безопасность в быту  6   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

b07b 

5 
Безопасность на 

транспорте 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

b07b 

6 
Безопасность в 

общественных 

местах 
 5   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332

b07b 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   6  

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Безопасность в 

природной среде 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

2 

Основы 

медицинских знаний. 

Оказание первой 

помощи 

 7   2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

3 
Безопасность в 

социуме 
 7   3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

4 
Безопасность в 

информационном 

пространстве 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

5 

Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 6   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  34   0   6  

https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
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ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 классы/ Ким С.В., Горский В.А., 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Основы безопасности и жизнедеятельности. 10 -11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.В. Ким, В.А. Горский.  
Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 
Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — Новосибирск: 

АРТА. 
Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС. 
Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. 
Социальная безопасность личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: 

Русский журнал 
Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. Петров. 

— Новосибирск: АРТА. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо. 
Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, И. В. 

Омельченко, В. А. Макашѐв. — Новосибирск: АРТА. 
Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, С. 

В. Петров. — Новосибирск: АРТА. 
Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 

классов / А. А. Волокитин,Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа.Петров С. В., 

Кисляков П. А. 
Информационная безопасность: учебное пособие. — М.: Русский журнал.Селиванов И. П., 

Конорева И. А Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, войны. 10—11 

классы: 
учебное пособие. — М.: Дрофа. 
Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под ред. 

проф.Г. Я. Рябинина. — СПб.Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. 
Методическое пособие к учебнику / С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс» Издательский центр «Вентана-Граф», 2021/ 
С.В. Ким, «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11класс»  
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 
http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 
http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 
http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 
http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности 
http://www.znopr.ru  Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.hsea.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/obg.html
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.znopr.ru/
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http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
https://edsoo.ru/mr-obzh/  Методические материалы по предмету ОБЗР 
http://edu.gov.ru  — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
http://minobrnauki.gov.ru  — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
http://mil.ru  — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 
www.mchs.gov.ru  — официальный сайт МЧС России. 
http://fcior.edu.ru/  — сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 
http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «ГАРАНТ». 
http://www.ruor.org  — сайт Российского союза спасателей. 
http://www.school-obz.org  — сайт журнала МЧС России 
http://school-collection.edu.ru  — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

 

2.1.14. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(Базовый уровень) 

Программа по курсу «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учѐтом 

федеральной рабочей программы воспитания и рабочей программы воспитания НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  
Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности обучающихся. Так как она занимает особое место в совокупности 

компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и 

разнообразного мира культуры. 

В основе курса «Индивидуальный проект» для 10 класса лежит системно-

деятельностный подход, в нѐм отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. 

Курс «Индивидуальный проект» для 10 класса тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому возможно 

установление межпредметных связей и более глубокое понимание материала  курса, 

умение применять и закреплять полученные знания при изучении других предметов. 

Материал курса носит практико-ориентированную направленность и способствует 

осознанию подростками, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и 

могут пригодиться в повседневной жизни.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

http://fcior.edu.ru/
https://edsoo.ru/mr-obzh/
http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
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развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека.  

Цель курса: развитие способности учащихся ставить и решать практические 

проблемы за счет формирования у них умений: 

 анализировать проблемные ситуации, выявлять и ставить практические 

проблемы; 

 разрабатывать варианты решения проблем;    
 оценивать  решения и делать обоснованный выбор                                                                                                                                        

проектировать цели; 

 планировать достижение целей; 

 эффективно работать в группе 
 проявлять социальную ответственность; 
 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  
 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
 Данная программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя ее метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно-значимой деятельности.    

 Логика программы базируется на идее формирования и развития целостной 

мировоззренческой картины обучающегося через использование традиционных методов 

проектной деятельности: моделирования, интегрирования, конструирования, 

проектирования, исследования, сотрудничества.  

Задачи курса: 

 обучение целеполаганию, планированию и контролю; 
 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 
выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 
 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

 формирование умения решать творческие задачи; 
 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  
 развитие навыков конструктивного сотрудничества;  
 развитие навыков публичного выступления. 
 формирование умений представления отчѐтности в вариативных формах; 
 формирование конструктивного отношения к работе; 
 создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий; 
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Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями  к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего образования; в-третьих, психологическими, возрастными 

особенностями обучающихся, а также, спортивной направленностью образовательного 

учреждения. 

В учебном плане  отведено  на изучение курса «Индивидуальный проект» в 10 

классе 68 часов из расчета 2 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
Алгоритм проектной деятельности. Понятие проект. Теория проектирования как 

межпредметная научная отрасль; основные подходы к определению понятия «проект»; 

структура и характеристика основных элементов проекта; виды и классификация проектов 

по различным основаниям; признаки проекта; жизненный цикл проекта и фазы проекта; 

история метода проектов и проекты XXI века. Алгоритм проектной деятельности.  

Понятие «концепция проекта» и его элементы. Анализ ситуации и потребностей. 

Постановка проблемы. Определение цели и задач проекта. Результат проекта: 

характеристика и оценка. Анализ целесообразности идеи проекта. Анализ риска проекта. 

Выбор стратегии реализации проекта. План проекта и технология планирования проекта. 

Ресурсы и бюджет проекта. Понятие проектной документации. Экспериментально-

исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность и ее особенности Проектная деятельность и ее 

содержание. Отличие проектной деятельности от учебной работы. Исследование и 

проектирование: сходство и различия. Объект и предмет изучения в индивидуальном 

проекте исследовательского характера 

Зачем нужна гипотеза и как ее формулируют. Методы ученического исследования. 

Роль учителя и ученика в проектной работе. Значение проектирования в развитии 

современного общества. 

Основные представления об общении в совместной деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Формы и принципы делового общения. Коммуникация в 

проектной деятельности.  

Регулирование конфликтов. Стратегии группового взаимодействия.  Дискуссия, 

полемика, дебаты. Аргументация. Диалог. Проведение дискуссии 

Сопровождение лабораторных, проектных и исследовательских  работ на базе 

партнеров  

Создание продукта, оформление и защита индивидуального проекта, 

самоанализ и  рефлексия результатов проектной деятельности  

Выбор и формулировка  темы на основе личностного интереса. Анализ проблемной 

ситуации.Определение идей и цели проекта. Определение объекта и предмета 

исследования.Актуальность проекта.Составление плана работыПланирование этапов 

проекта. Сбор, систематизация и анализ материала в соответствии с планом работы. 

Формирование ресурсов, бюджет проекта. Сопровождение лабораторных работ и 

практикумов на базе партнеров.  Организация контактов с партнерами. Осуществление 

экспериментально-исследовательской деятельности.Корректировка задач с учетом 

полученных результатов.Оформление проекта. Виды информации в текстах.  Работа с 

информацией. Способы представления информации. Восприятие информации. Планы, 

тезисы, конспекты. Подготовка презентации. Оформление отчетной 

документации.Выбор индивидуального стиля представления 
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результатов.Рецензирование и взаимооценка проектных работ (предзащита 

проекта)Защита проекта.  

Самоанализ, самооценка, рефлексия осуществленной проектной деятельности. Цели,  

задачи,  виды самоанализа, самооценки  и рефлексии. Значение  процессов самоанализа, 

самооценки  и рефлексии для личностного роста.   Самоанализ результатов защиты 

индивидуального проекта. Рефлексия поискового, аналитического, практического и 

презентационного этапов проектной деятельности. Рефлексия соответствия продукта 

проекта критериям. Анализ сильных и слабых сторон проекта. Достижения и просчеты в 

проектной деятельности. Самоанализ личностного продвижения в процессе работы над 

проектом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты программы по курсу «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

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

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  
языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
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мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своѐ 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 своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

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

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать еѐ разносторонне; 
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 

критерии типологизации; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 
разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 
вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еѐ 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 
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 познания, включая 

специфические методы 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; 
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 еѐ 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 приобретѐнный опыт; 
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 
оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, еѐ соответствие 

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

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 
развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 
оценивать приобретѐнный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своѐ право и право других на ошибки;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

 выявлять причины возникновения проблемы;  
 выделять противоречие, лежащее в основе проблемы; 
 планировать действия (шаги) в соответствии с задачами. 
 работать со справочной литературой;  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

 давать определение понятиям; 
 оформлять ссылоки на источник информации; 
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 работать с текстом при помощи разных приемов;. 
 разрабатывать  тему и развернутый  план выступления;  
 работать с вопросами на понимание, в развитие темы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

 владеть техникой активного слушания; 
 уметь вести дискуссию; корректно задавать вопросы; корректно отвечать на 

вопросы собеседника; аргументированно отстаивать свою точку зрения 

 осуществлять деятельность в роли эксперта;  
 рефлексировать по поводу своего собственного продвижения в процессе 

деятельности;  

 осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов;  
 оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оценивать возможности  использования различных типов презентации и  

различных коммуникативных приемов в процессе презентации;  

 анализировать  различные типы аудитории, коммуникативных партнеров. 
 осуществлять самопрезентацию; рефлексировать себя как говорящего и 

слушающего; осуществлять активное взаимодействие с аудиторией; 

 владеть приемами деловой коммуникации; 
 владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 осуществлять целеполагание, планирование и контроль; 
 проектировать в соответствии с  этапами проектной деятельности; 
 владеть исследовательскими навыками, то есть способностью к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 выбирать, осваивать и использовать адекватные технологии изготовления продукта 
проектирования; 

 владеть знанием этапов проектной деятельности; 
 оценивать способы решения проблемы; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 применять  ассоциативное мышление для обработки информации 

 проводить сравнение на основании известных характеристик; применять критерии, 
исчерпывающие основные свойства продукта;  

 выдвигать тезис и антитезис;  
 выдвигать и критиковать аргументы;  
 поддерживать аргументы демонстрацией и критиковать демонстрацию;  
 осуществлять постановку вопросов на дискредитацию или проблематизацию 

позиции оппонента 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 анализировать  различные типы аудитории, коммуникативных партнеров. 
 выбирать языковые и неязыковые средства выражения в соответствии с задачами 

публичного выступления, проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

 осуществлять самоанализ и рефлексию (самоанализ успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 
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 уметь самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 
выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах 

 уметь конструктивно сотрудничать, 
 презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  
 уметь представлять отчѐтность в вариативных формах; 
 уметь решать творческие задачи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Алгоритм  проектной деятельности  (20 часов)  

1.1 

Понятие «проект». 

Виды и 

классификация 

проектов. Зачем 

нужно учиться 

проектированию? 

1   

http://lab-

modern.ru/materialy-po-

voprosam-obshchego-

obrazovaniya      

https://www.youtube  

http://www.school2100.ru/  

http://imc-mosk.ru/   

https://yandex.ru/promo/edu

cation/course/proektnaya-

deyatelnost-v-shkole 

1.2 

Структура и 

характеристика 

основных элементов 

проекта. Ситуация и 

пробле-ма. Понятие 

проблемы.  

1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

http://lab-

modern.ru/materialy-po-

voprosam-obshchego-

obrazovaniya 

https://lift-bf.ru/courses  

1.3 

Проблемное поле 

проекта. 

Определение темы 

проекта на основе 

личного интереса. 

1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

http://lab-

modern.ru/materialy-po-

voprosam-obshchego-

obrazovaniya 

https://lift-bf.ru/courses 

1.4 

Выбор проблемы для 

решения и 

формулирование 

темы 

проекта. 

 1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

http://lab-

modern.ru/materialy-po-

http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
https://www.youtube/
http://www.school2100.ru/
http://imc-mosk.ru/
https://yandex.ru/promo/education/course/proektnaya-deyatelnost-v-shkole
https://yandex.ru/promo/education/course/proektnaya-deyatelnost-v-shkole
https://yandex.ru/promo/education/course/proektnaya-deyatelnost-v-shkole
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
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voprosam-obshchego-

obrazovaniya 

https://lift-bf.ru/courses 

1.5 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

 1   1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.6 

Понятие способа 

решения проблемы. 

Характеристики 

способа решения 

проблемы. От 

проблемы к цели 

 1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.7 

Задачи проектной 

деятельности. 

Характеристики 

проектного продукта 

на основе критериев. 

 1    

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.8 Защита идеи проекта  2 1  

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.9 

Взаимосвязь темы, 

актуальности, 

проблемы, темы и 

задач 

индивидуального 

проекта 

1 1  

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.10 

Понятие плана 

действий  1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.11 

Планирование 

выполнения проекта 1   1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.12 

Разработка бюджета 

проекта 1   1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.13 

Методы поиска 

решения проблем  1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.14 

Метод «мозгового 

штурма»  1   1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.15 

Поиск решения 

проблем методом 

«морфологического 

ящика» Цвикки 

 1  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.16 
Выбор методов, 

планирование  
  1 

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
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работы над 

индивидуальным 

проектом: какова 

последовательность 

https://lift-bf.ru/courses 

1.17 

Анкетирование и его 

роль в получении 

информации 

   

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.18 
Правила составления 

анкет 
   

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.19 Интервью, опрос    1  

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

1.20 
Критерии проектного 

продукта 
   1  

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Проектная деятельность и ее особенности (4 часа) 

2.1 

Исследование и 

проектирование: 

сходство и различия 

 2    

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

2.2 

Объект и предмет 

изучения в 

индивидуальном 

проекте 

исследовательского 

характера 

1   

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

2.3 

Зачем нужна 

гипотеза и как ее 

формулируют 

 1    

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Основные представления об общении в совместной  деятельности (8 часов) 

3.1 

Коммуникация в 

проектной 

деятельности. 

Формы и принципы 

делового общения 

 1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

3.2 
Дискуссия,  

полемика, дебаты 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

3.3 
Аргументация. 

Диалог 
 2   1  

3.4 
Проведение 

дискуссии 
 2  1 1 

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
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dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

3.5 

Сопровождение 

лабораторных, 

проектных и 

исследовательских  

работ на базе 

партнеров  

 

2  1 

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

Итого по разделу  8  

Раздел 4.  Создание продукта, оформление и защита индивидуального проекта, 

самоанализ и  рефлексия результатов проектной деятельности (36 часов) 

4.1 

Уточнение и 

корректировка  темы 

проекта 
 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.2 

Анализ проблемной 

ситуации и способов 

ее решения  
 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.3 

Определение идей и 

цели проекта 
 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.4 

Определение объекта 

и предмета 

исследования, 

актуальность проекта 

 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.5 

Задачи  проектной 

деятельности 
 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.6 

Составление плана 

работы.  
 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.7 

Формирование 

ресурсов, бюджет 

проекта. 
 1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.8 

Сбор и 

систематизация 

материала в 

соответствии с 

планом работы 

 1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.9 
Анализ материала  

 1    1  
https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
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dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.10 

Составление 

«дорожной карты 

проекта» 
 1   1 

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.11 

Человек в мире ин-

формации. Способы 

представления ин-

формации. 

 1    1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.12 

Текст. Виды инфор-

мации в тексте. 

Общая 

характеристика и 

специфические 

черты научного 

стиля. 

 1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.13 

Жанры письменной и 

устной научной речи 

 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.14 

Читаем. Разные виды 

чтения для разных 

целей. Различные 

способы обработки 

информации. 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.15 

Структура описания 

проекта 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.16 

Титульный лист, 

оглавление, ссылки  
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.17 

Текст «введения» и 

разделов проекта 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.18 

Таблицы и рисунки. 

Приложения. 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.19 

Составление списка 

литературы в 

соответствии с 

правилами 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.20 
Выбор стратегии 

презентации проекта.  
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
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dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.21 

Разработка дизайна 

мультимедийной 

презентации проекта 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.22 

Создание мульти-

медийной 

презентации проекта 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.23 

 Подготовка  мульти-

медийной презента-

цией  к защите 

проекта 

 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.24 

Пишем. План, 

тезисы, конспект. 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.25 

Говорим. Выступаем 

с сообщением. 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.26 

Слушаем. Учимся 

воспринимать ин-

формацию на 

слух 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.27 

Участвуем в 

обсуждении.  

Задаем вопросы. 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.28 

Подготовка публич-

ного выступления 
1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.29 

Подготовка  

презентации проекта 
2   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.30 

Подготовка 

материалов проекта к 

общественной 

экспертизе 

 

2 1  1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.31 

Анализ проектного 

продукта  
1 1  1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses


353 
 

 

4.32 

Публичная защита 

итогового 

индивидуального 

проекта 

1 1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.33 

Рефлексия: 

«Сильные» и 

«слабые»  стороны 

проекта. 

 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

4.34 

Размещение 

индивидуального 

проекта в личном 

портфолио 

1   1  

https://globallab.org/ru/

project/catalog/#.Yd19P

dVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

Итого по разделу  36   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  6  56  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
1. М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. Индивидуальный проект. 

10-11 классы, - М.: Просвещение, 2019 

2. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10(10-11) классы. Тетрадь-

тренажер/Скворцова Я.В., Скворцов П.М., – М. Интеллект-центр, 2021 г. 108 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: методическое пособие /Спиридонова Л.Е., 

Комаров Б.А., - С-Пб, КАРО, 2021. – 208 с. 

1. В.С. Лазарев Проектная деятельность в школе Учебное пособие 

для учащихся 7 – 11 классов, Сургут, 2014 г. 136 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 

школьника: методическое пособие по преподаванию курса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006.– 224 с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А.,Чуракова О.В., Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya      

http://www.school2100.ru/  

http://imc-mosk.ru/   

https://yandex.ru/promo/education/course/proektnaya-deyatelnost-v-shkole 

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk 

https://lift-bf.ru/courses 

 

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
http://lab-modern.ru/materialy-po-voprosam-obshchego-obrazovaniya
http://www.school2100.ru/
http://imc-mosk.ru/
https://yandex.ru/promo/education/course/proektnaya-deyatelnost-v-shkole
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yd19PdVByUk
https://lift-bf.ru/courses
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2.1.15. ПРАКТИКУМ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  

«ПРАКТИКУМ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по естествознанию» на уровне 

среднего общего образования разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования и Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования по биологии с учѐтом рабочей 

программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Курс предназначен для обучающихся 10-11 классов, тесно связан со многими 

школьными предметами, способствует формированию функциональной грамотности 

(естественно-научной) и улучшает подготовку к экзаменам. Он направлен на реализацию 

личностно - ориентированного обучения, при котором максимально учитываются 

интересы, склонности и способности старшеклассников. Приоритет - системно-

деятельностному подходу к обучению, освоению обучающимися способов действий, то 

есть развитию предметных и межпредметных компетенций, что  отражено в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ.  

Содержание курса «Практикум по естествознанию» позволяет лучше подготовиться 

к последующему получению биологического образования в высших учебных заведениях. 

Расширяются и углубляются биологические знания о растениях, животных, грибах, 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни. Дополнительно идѐт 

работа с биологическими сведениями экспериментального характера, которые можно 

использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Осуществляется 

интеграция биологических знаний со знанием физики, химии, географии и математики. 

В 10 классе актуализируются темы ботаники, зоологии, анатомии, физиологии 

человека, рассматривается методика проведения  естественно - научного эксперимента.  В 

11 классе предпочтение отдается более глубокому погружению в молекулярную и 

клеточную биологию, эмбриологию, генетику и селекцию, биотехнологию, эволюционное 

учение, основы экологии и учения о биосфере. Курс призван обеспечить освоение 

обучающимися теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, практических 

аспектах биологических знаний.  

Цель изучения курса – достижение выпускниками компетенций и компетентностей, 

повышающих уровень подготовки к ЕГЭ,  формирование интереса к определѐнной 

области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного 

заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения курса «Практикум по естествознанию» обеспечивается 

решением следующих задач: 

-формирование способности решать учебно-практические задачи, связанные с 

процессами и явлениями, закономерностями живой природы; 

-формирование обобщенного знания материала; 

-реализация внутрипредметных связей; 

-формирование понимания обучающимися смысла вопроса, его структуры и 

функции; 
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-выработка определенной техники выполнения экзаменационной работы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся на основе ознакомления с современными достижениями науки; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественнонаучной информации; 

-создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

 Общее число часов, отведенных на изучение практикума по естествознанию 

среднего общего образования, составляет 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения осуществляется с учѐтом 

специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в организациях  высшего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1. Биология как наука 

Биология как наука, еѐ достижения, методы познания живой природы. Роль 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. Уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Общие 

признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и 

развитие, воспроизведение, эволюция.  

Тема 2. Методы научного познания 

Общебиологические методы. Методы цитологии и биохимии. Методы изучения 

наследственности человека. 

Демонстрации 
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, 

Г. Мендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, Д. К. Беляев. Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 

Таблицы и схемы:  «Система биологических наук», «Основные признаки жизни», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной 

клетки»,  «Методы изучения живой природы». «Световой микроскоп», «Электронный 

микроскоп», «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Оборудование:  световой микроскоп. 

Практическая работа «Биология как наука. Методы биологии» 

Раздел 2. Многообразие организмов 

Тема 1. Классификация живых организмов 
 Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; их соподчинѐнность. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Тема 2. Царство Бактерии 
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Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Тема 3. Царство Грибы 

Царство Грибы, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов 

для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников систематические группы органического мира. 

Тема 4. Царство Растения 

Царство Растения. Строение (клетки, ткани, органы), жизнедеятельность растений 

(на примере покрытосеменных растений). Многообразие растений. Основные отделы 

растений. Отдел Водоросли. Отдел Мохообразные. Отдел Папоротникообразные. Отдел 

Голосеменные. Отдел Покрытосеменные.   Классы покрытосеменных, роль растений в 

природе и жизни человека. 

Тема 5. Царство Животные 

Царство Животные. Одноклеточные животные. Характеристика основных типов 

беспозвоночных; Тип Кишечнополостные, Тип Плоские черви, Тип Круглые черви, Тип 

Кольчатые черви. Тип Моллюски, Тип Членистоногие. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. 

Характеристика основных классов: класс Ланцетники, класс Хрящевые и Костные рыбы, 

класс Земноводные, класс Пресмыкающиеся, класс Птицы, класс Млекопитающие. Роль в 

природе и жизни человека.  

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», 

«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 

животных», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы 

позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее 

строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», 

«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих». 

Оборудование:  раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, барельеф зерновки 

пшеницы, влажные препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции 

беспозвоночных животных, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного 

питания растений, модели: строение корня, стебля растения, строение листа, цветков 

яблони, гороха, пшеницы, ланцетника, барельефы: внутреннее строение жука, собаки, 

лягушки, рыбы, ящерицы. 

Практическая работа «Многообразие организмов» 

Раздел 3. Организм человека 

Тема 1.  Организм человека 

Сравнительная характеристика типов тканей человека. Строение и 

жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, Внутренняя среда 

организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Особенности 

кровообращения человека, лимфооттока. Строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов пищеварения, дыхания, выделения. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 

кожа и ее производные.  Размножение и развитие  человека.  

Нервная система. Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов 
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жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме.  Строение и функции слухового 

и зрительного анализатора. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, 

память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. Личная и общественная 

гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, 

бактериальных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, 

приѐмы оказания первой помощи.  

Демонстрации 
Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы:  «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная 

система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», 

«Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение 

мышцы», «Иммунитет», «Нервная система человека», «Строение анализатора», 

«Зрительный анализатор», «Слуховой анализатор», «Половая система» «Рефлекс». 

Оборудование:  скелет человека, скелет черепа, торс человека, модели: глаза, уха, 

сердца в разрезе, почки в разрезе, головного мозга в разрезе, носа в разрезе, гортани в 

разрезе, барельеф: строение легких, пищеварительный тракт, желудок внешнее и 

внутреннее строение, кожа разрез, печень, строение кожи человека, строение уха. 

Практическая работа «Организм человека» 

Раздел 4. Естественно – научный эксперимент 

Тема 1.Прогнозирование результатов эксперимента  

Предсказание результатов эксперимента, исходя из знаний о физиологии клеток и 

организмов. 

Тема 2. Анализ данных, представленных в табличной или графической форме  

Анализ данных о биологических системах и их закономерностях, представленных в 

табличной или графической форме. 

Тема 3. Методология эксперимента  

Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ 

экспериментальных данных (методология эксперимента). 

Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ 

экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы). 

Демонстрации 

Таблицы и схемы:  «Фотосинтез», «Корневые системы», «Строение стебля», 

«Строение листовой пластинки», «Схема питания растений», «Органические и 

минеральные удобрения», «Химический состав кости», «Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Группы крови», 

«Транспорт веществ через мембрану», «Прививка растений», «Растворы: классификация, 

механизм воздействия на клетку». 

Оборудование: лабораторная посуда, увеличительные приборы, микроскоп, 

измерительные приборы, комнатные и дикорастущие растения, проращенные семена. 

Практическая работа «Естественно – научный эксперимент» 

11 класс 

Раздел 5. Клетка как биологическая система 

Тема 1. Клетка как биологическая система  
Современная клеточная теория, еѐ основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, бактерий, грибов. Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Неорганические вещества клетки. Органических вещества клетки (белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, АТФ), входящих в состав клетки. Роль 
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химических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки – основа еѐ целостности. Немембранные, 

одномемброанные и двумембранные органоиды. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) 

и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление 

клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 

Демонстрации 
Портреты:  Дж. Уотсон, Ф. Крик, Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, 

С. Н. Виноградский, Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ», Строение 

эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

«Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», 

«Хемосинтез», «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», 

«Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модель структуры ДНК, световой микроскоп, микропрепараты 

растительных, животных клеток, модель клеточной мембраны, модель аппликация 

«деление клетки». 

Практическая работа «Клетка как биологическая система» 

Раздел 6. Организм как биологическая система 

Тема 1. Организм как биологическая система  
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Циклы развития споровых и семенных растений. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития организмов. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы (моно – и дигибридное скрещивание). Решение генетических задач. Составление 

схем скрещивания. Генетика человека. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. Законы Т. Моргана: 

сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Закономерности 

изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их 

причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции. Наследственные 

болезни человека, их причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, 
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наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения 

мутагенами.  

Селекция, еѐ задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений, закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их 

генетические основы. Значение генетики для селекции. Методы выведения новых сортов 

растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Биологические основы 

выращивания культурных растений и домашних животных. 

Биотехнология, еѐ направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

Значение биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, 

микробиологической промышленности, сохранения генофонда планеты.  

Демонстрации 
Портреты: С. Г. Навашин, Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, Н. К. Кольцов, Н. 

И. Вавилов, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, И. В. Мичурин, П. П. Лукьяненко, Б. 

Л. Астауров, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», 

«Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 

жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл 

морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». «Цикл развития лягушки» «Первый и второй законы 

Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», 

«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный 

аллелизм», «Взаимодействие генов», «Методы генетики», «Схемы скрещивания». «Виды 

изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная изменчивость», 

«Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций» 

«Мутагенез», «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Закон гомологических рядов», «Использование микроорганизмов 

в промышленном производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия в 

наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалѐнная гибридизация».  

Оборудование:  модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Практическая работа «Организм как биологическая система» 

Раздел 7.  Эволюция живой природы  

Тема 1. Эволюция живой природы  
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Развитие 

эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих 

сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 

Четверикова. Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. Макроэволюция. 
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Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический 

прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического 

прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Гипотезы происхождения человека современного вида. Движущие силы и этапы 

эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа 

человека. 

Демонстрации 
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С. 

С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, С. С. Четвериков, К.М. Бэр, А. О. Ковалевский, 

Ф. Мюллер, Э. Геккель, Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. 

И. Опарин,  Дж. Холдейн, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Формы 

борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 

капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов (по 

Ч. Дарвину)», «Основные положения синтетической теории эволюции», «Популяционная 

структура вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы 

эволюции», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», 

«Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая 

окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и еѐ 

относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Способы видообразования», 

«Географическое видообразование трѐх видов ландышей», «Экологическое 

видообразование видов синиц», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», 

«Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской», 

«Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». «Главные направления 

эволюции», «Общие закономерности эволюции», «Филогенетический ряд лошади», 

«Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные 

папоротники», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», 

«Биогеографические зоны Земли», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 

развития позвоночных животных», «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по 

изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы 

неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы 

органической эволюции», «Ароморфозы растений», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», 

«Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы 

животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», 

«Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие 

жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в 

палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской 

эре», «Современная система органического мира», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Неандертальцы», 

«Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование:  гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, скелеты позвоночных животных, 
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чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов, репродукции (фотографии) картин с 

мифологическими и библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии 

находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа 

шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе. 

Практическая работа «Эволюция живой природы» 

Раздел 8. Экосистемы и присущие им закономерности 

Тема 1. Экосистемы и присущие им закономерности  
Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенный фактор. Их значение. Экосистема (биогеоценоз), еѐ компоненты: 

продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и пространственная структуры 

экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила 

экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и 

круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в нѐм организмов разных царств. 

Эволюция биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека (нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). 

Проблемы устойчивого развития биосферы.  

Демонстрации 
Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В. 

Н. Сукачѐв.  

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Экологические 

факторы», «Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные 

животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», 

«Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», 

«Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 

«Симбиоз», «Комменсализм», «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», 

«Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного 

леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в 

экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», 

«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование 

болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема 

озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Геосферы 

Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в природе», «Круговорот 

кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, коллекции насекомых, гербарии культурных и дикорастущих растений, 

аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Экосистемы и присущие им закономерности» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  КУРСА 

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения курса по выбору «Практикум по естествознанию» 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

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

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 



364 
 

 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения курса включают:  

-значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

-универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся;  

-способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 
овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

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

ключевыми понятиями и методами; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ 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 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов. 

3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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 личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

аргументированно вести диалог. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

давать оценку новым ситуациям; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний. 

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 приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ 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. 

3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения содержания курса «Практикум по 

естествознанию» ориентированы на обеспечение профильного обучения  биологии. Они 

включают специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных 

ситуациях.  

Предметные результаты освоения курса по выбору «Практикум по естествознанию» 

в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных 

учѐных в развитие биологии; 
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владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение критически оценивать информацию биологического содержания; 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии;  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты в 11 классе должны отражать: 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, 

клонально- селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого 

поколения, расщепления признаков, независимого наследования признаков Г. Менделя; 

сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, закон 

зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера), 

принципы (комплементарности, частоты гамет); 

умение выделять существенные признаки: биологических процессов: обмена 

веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного 

типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 
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экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, эволюционная теория Ч. Дарвина, теория антропогенеза 

Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачѐва), учения (А. Н. Северцова – о путях и 

направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического 

равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга), правила (минимума Ю. Либиха, экологической 

пирамиды энергии), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, 

биомассы и энергии); гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. 

Холдейна, микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек, гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 

на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов 

к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в организациях высшего 

образования. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                  10 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль- 

ные работы 

Практиче 

ские 

работы 

1 Биология как наука 3   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

https://lesson.edu.ru/06/10
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2 Методы научного 

познания 

3  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

3 Классификация 

живых организмов 

3   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

 

4 Царство Бактерии 2   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

5 Царство Грибы 3   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

6 Царство Растения 9   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10 

7 Царство Животные 9  1 Библиотека ЦОК 

 

8 Организм человека 27  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/09  

9 Прогнозирование 

результатов 

эксперимента 

2   Виртуальные 

лабораторные работы на 

уровне  СОО 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

10 Анализ данных, 

представленных в 

табличной или 

графической форме 

1    Виртуальные 

лабораторные работы на 

уровне  СОО 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

11 Методология 

эксперимента 

6  1 Виртуальные 

лабораторные работы на 

уровне  СОО 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

Общее количество часов 

по программе 

68 0 4  

 

       11 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль- 

ные работы 

Практиче- 

ские 

работы 

1 Клетка 

биологическая 

система 

24  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10  

2 Организм как 

биологическая 

система 

20  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/10  

3 Эволюция живой 

природы 

12  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11  

4 Экосистемы и 

присущие им 

закономерности 

12  1 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/11  

Общее количество часов 

по программе 

68 0 4  

  

https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/09
https://content.edsoo.ru/lab/
https://content.edsoo.ru/lab/
https://content.edsoo.ru/lab/
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/11
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1.ЕГЭ.  Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред.  В.С. 

Рохлова. М.: «Национальное образование», 2024. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Биология. Сборник задач и упражнений. 10-11 класс / Е. Н. Демьяненков, А. Н. Соболев 

- М.: «Просвещение», 2018. 

2. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно-

методическое пособие/ А. А. Кириленко. Ростов н/Д: -«Легион», 2009 г. 

3.Биология. ЕГЭ-2020. Тематический тренинг. Все типы заданий: учебное пособие/ А. А. 

Кириленко. Ростов н/Д: -«Легион», 2019. 

4. Справочник для школьников и поступающих в ВУЗы / Т. Л. Богданова, Е. А. Солодова -

М.: «Аст-Пресс, 2014. 

5. Биология. Материалы для подготовки к единому государственному экзамену и 

вступительным экзаменам в ВУЗы / С. Г. Мамонтов - М.: Дрофа, 2011. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/06/11. 

https://lesson.edu.ru/06/10. 

https://lesson.edu.ru/06/09. 

2.ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»; 

https://fipi.ru/. 
 

2.1.16. ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по истории» составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 

1644), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 

2020 г.)  

При разработке программы использовались также следующие нормативные 

документы: 

 1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

https://lesson.edu.ru/06/11
https://lesson.edu.ru/06/10
https://lesson.edu.ru/06/09
https://fipi.ru/


371 
 

 

российских духовно-нравственных ценностей».  

2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации».  

Рабочая программа курса является частью  основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ООП СОО), входящая в ее содержательный раздел. 

Целью учебного курса «Практикум по истории» является эффективная подготовка 

старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, который 

по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего общего 

образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным блокам: «История России с древнейших времен до XII 

в.», «История России. XII-ХIII в.», «История России с начала XIV до конца XVI вв.», 

«История России XVII- XVIII вв.» «Россия в XIX вв.», «Россия в XX – начале XXI вв.». 

Практические навыки решения контрольно-измерительных материалов помогут 

выпускникам успешно справиться с итоговыми тренировочными заданиями. События 

всеобщей истории синхронизированы с материалом истории России по периодам. 

В ходе реализации данной Программы реализуются задачи: 

- организация познавательной деятельности обучающихся в процессе подготовки к 

ЕГЭ  по истории;  

-  изучение демонстрационных материалов ЕГЭ по истории;  

-  повышение предметной компетентности учеников;  

- приобретение обучающимися навыков критического анализа исторического текста 

и освоение приемов работы с текстом;  

- приобретение навыков работы с электронными тренажерами и сборниками 

тренировочных вариантов ЕГЭ по истории;  

- формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий разных типов и 

уровней сложности; развитие у обучающихся устойчивого интереса к предмету;  

- краткое изложение и повторение курсов «История России» и «Всеобщая история»; 

- ознакомление обучающихся со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов по предмету, распределением заданий различного типа; 

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; формирование умения работать с инструкциями, 

регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом;  

- формирование позитивного отношения у обучающихся к процедуре ЕГЭ по 

истории. 

На освоение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

Введение. Единый государственный экзамен по истории: структура и 

содержание экзаменационной работы. ЕГЭ и стандарты исторического образования. 

Кодификатор элементов содержания по истории для КИМов. Спецификации. Демоверсия. 

Основные структурные и содержательные характеристики экзаменационной работы по 

истории. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни 

сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий 

с открытым развѐрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль). 

Требования к уровню подготовки выпускников. Оценка выполнения заданий ЕГЭ. 

Критерии оценки выполненной работы. 
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История России с древнейших времен до конца ХV в.  

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские 

племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 

Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. Занятие, 

общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян. 

Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в 

греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. Возникновение государственности у 

восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении 

Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, 

полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Свя- тослав. Владимир Красно Солнышко. 

Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение 

Ярослава Мудрого. «Русская Правда». Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. 

Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, 

фрески. Прикладное искусство. 

Основные события всеобщей истории. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства.  

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-

Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, 

ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-

Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период 

монголо-татарского ига. 

«Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Основные события всеобщей истории. 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 

1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. 

«Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

История Россия в XVI – XVII вв. 
Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов 
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власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. 

Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Основные события всеобщей истории. 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. Изменения в экономике, 

управлении, военном деле, социальной сфере. Внешняя политика России в XVII веке. 

История Россия в конце XVII – XVIII вв. 

Правление Петра I. Внутренняя и внешняя политика. Народные выступления в первой 

половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр II. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. 

А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Россия при Павле I.  

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и 

техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Основные события всеобщей истории. 

Российская империя в XIX - начале XX в. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Реформы Александра 

I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 г: 

основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1812-1825 гг. Последние годы 

царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». 

«Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». Выступление декабристов на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория 
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официальной народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. 

Герцена. Петрашевцы. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Ре форма печати. Значение либеральных реформ. Внешняя политика. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Основные события всеобщей истории. 

Правление Николая II. Особенности экономического развития России в начале XX в. 

Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний 

российский император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-

японская война. Портсмутский мирный договор. Революция 1905-1907 гг. Образование 

первых в России политических партий. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской 

революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. Выдающиеся 

писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. 

Позиция большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный 

блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

От Февраля к Октябрю. Великая российская революция. Февральская революция 

1917 года: причины, участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые 

декреты. 

Советская страна в 1920-х – 1930-х гг.  
Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного 

собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: 

причины, участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. Образование СССР. 

Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. 

Формирование тоталитарной системы. Культ личности Сталина. Массовые 

репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная 

революция. Внешняя политика СССР в 1930-х гг. 

Основные события всеобщей истории. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне войны. Основные этапы и сражения Великой Отечественной 

войны. Война с Японией. Героизм советских людей во время войны. Партизанское 

движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны и Второй 
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мировой войны.  

Основные события всеобщей истории. 

СССР в 1945-1991 гг.  

СССР в послевоенный период. Восстановление народного хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику СССР. Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. 

Внутренняя политика в период «оттепели. XX съезд КПСС. «О культе личности и его 

последствия». Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в социально-

экономической сфере. Внешняя политика в период «оттепели». 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Внутренняя политика в период «застоя». Экономическая реформа 1965 года. 

«Продовольственная программа». Конституционное закрепление руководящей роли 

КПСС. Конституция 1977 г. Внешняя политика в период «застоя».  

«Перестройка»: политические реформы, роль «гласности». Кризис советской 

экономики. Экономические реформы. «Новое мышление» во внешней политике. Распад 

мировой социалистической системы. Кризис власти: последствия неудачи политики 

«перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад 

СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. Духовное состояние общества. Наука. 

Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. Спорт. Диссидентское движение. 

Основные события всеобщей истории. 

Социально-экономическое и политические развитие Российской Федерации.  

Россия в 1992 – 2000 гг. Политический кризис сентября–октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России 

во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны – участницы Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская Федерация в 

2000–2024 гг.: основные тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формирующейся современной международно-правовой 

системе. 

Итоговый тренинг. Выполнение типовых тестовых заданий по истории с учѐтом 

всех особенностей и требований Единого государственного экзамена в текущем году. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания:  
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного 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, этническим 
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признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

           

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм 

и других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 
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черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 

суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 

диалога;  

выражать 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 
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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;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве 

со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике;  

• владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

В результате изучения учебного курса на уровне среднего общего образования: 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
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– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь 

ные ресурсы  
 

Всего  
 

Практичес 

кие работы  
 

Введение 

1.1 

Введение. Единый 

государственный экзамен по 

истории: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

 1   

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  1  

1. История России с древнейших времен до конца ХV в.  

 

2.1 

Образование государства 

Русь. Русь в конце Х – начале 

XII в. 

 2 1 

lib.myschool.edu.ru  

https://resh.edu.ru 

2.2 Русь в середине XII –XIII в.  1 1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

2.3 

Формирование единого 

Русского (Российского) 

государства в XV 

3 2 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

2.4 
Культура Руси с древности до 

конца XV в. 
2 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

2.5 
Основные события Всеобщей 

истории 
2 2 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 10   

2. История Россия в XVI – XVII вв. 

3.1 Россия в XVI в.  2  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

3.2 Смута в России  1  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

3.3 Россия в XVII в. 3  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

3.4 
Культурное пространство 

России в XVI–XVII вв. 
1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

3.5 
Основные события Всеобщей 

истории 
2 2 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  9  

4.  История Россия в конце XVII – XVIII вв. 

4.1 
Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
 2  1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

4.2 Россия в 1725–1762 гг.  1  1 lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru 

4.3 Россия в 1762–1796 гг.          2 1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

4.4 Россия при Павле I  1  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

4.5 Культура России в XVIII в 1 1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

4.6 
Основные события Всеобщей 

истории 
1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу       8  

5. Российская империя в XIX - начале XX в. 

5.1 Россия в 1801–1825 гг.  2  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.2 Россия в 1825–1855 гг.  1  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.3 

Внутренняя и внешняя 

политика Александра II. 

Великие реформы  

 2 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.4 
Внутренняя и внешняя  

политика Александра III 
 1  1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.5 Культура России в XIХ в 1 1  

5.5 
Российская империя в период 

правления Николая II. 
 2 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.6 
Серебряный век российской 

культуры 
1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.7 
Россия в Первой Мировой 

войне. Революции 1917 г  
2  1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

5.8 
Основные события Всеобщей 

истории 
2 2 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу                                          14 

6. Советская страна в 1920-х – 1930-х гг 

6.1 

Советская Россия, СССР в 1920-

1930-е гг. Основные события 

всеобщей истории. 

7  6 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

6.2 
Основные события Всеобщей 

истории 
1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 8  

 7. Великая Отечественная война (1941-1945) 

7.1 
СССР накануне войны 

 1  1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

7.2 
Основные сражения Великой 

Отечественной войны 
 1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

7.3 
Разгром Японии. Итоги Второй 

мировой войны 
 1 1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу  3   

Раздел 8. СССР в 1945 – 1991 гг. 

8.1 

СССР после окончания Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войны.  

2 

1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

8.2 
СССР в середине 1950-х –

первой половине 1960-х гг. 

2 
1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

8.3 

Советское государство и 

общество в середине 1960-х-

начале 1980-х 

2 

1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

8.4 
Политика перестройки. Распад 

СССР (1985-1991) 

4 
3 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

8.5 
Основные события Всеобщей 

истории 

1 
1 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 11   

Раздел 9. Российская Федерация в 1992-2024 гг. 

9.1 
РФ в 1990-х гг. 1 

1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

9.2 
РФ в первой четверти XXI века 1 

1 
lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 2   

Работа со сборником тренировочных 

вариантов 

2 
2 

lib.myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru  

Итоговое повторение 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68  50   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.  Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры: справочник школьника/ О.Д. 

Ушакова. – М.: Литера, 2018. 

2. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев, 

Н.М.Белозеров, А.П.Волков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:Просвещение, 2020. 

3. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): 

новые подсчѐты и оценки / пер. с англ. М., 2003.  

4. Нефѐдов С.А. История России с древнейших времѐн до 1917 г. Факторный анализ. М., 

2010.  

5. История России, 1914-1945 годы: 10 класс: базовый уровень: учебник, 10 класс/ 

Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей редакцией 

Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

6. История России, 1946 год - начало XXI века: 11 класс: базовый уровень: учебник, 11 
класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей редакцией 

Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

7.  История. Всеобщая история, 10 класс/ Уколова В.И., Ревякин А.В.; под редакцией 

Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

8.  История. Всеобщая история, 11 класс/ Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; под редакцией 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Методическое пособие. История. 10-11 классы углубленный уровень (2023 г.) // 

https://edsoo.ru/2023/08/15/  

Методические рекомендации по организации приобщения обучающихся 

общеобразовательных организаций к традиционным российским ценностям в ходе 

урочной деятельности // https://edsoo.ru/ 

Методическая копилка https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://myschool.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/  

Материалы всероссийского просветительского проекта "Без срока давности" https://xn--

80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege  

 

 

 

 

2.1.17. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ»  
(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Избранные вопросы математики» (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Федеральной рабочей программы среднего общего образования по учебному предмету 

«Математика» (базовый уровень) с учѐтом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, а 

также с учѐтом рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар».  

Цель программы: обобщение и систематизация разделов математики, повышение 

эффективности подготовки обучающихся к ГИА за курс средней школы по этому 

предмету. 

Задачи: 

– совершенствовать приѐмы решения математических задач базового уровня; 

– овладеть навыками рационализации поиска решения, подбора наиболее удачных 

способов решения, выстраивания алгоритмов; 

– применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Содержание структурировано по модульному принципу, представлено в 5 логически 

законченных и взаимосвязанных блоках по наиболее значимым темам, изучение которых 

обеспечит системность и практическую направленность. 

Модуль «Арифметические задачи» – в начале курса, так как теоретический 

материал, необходимый для решения задач, изучен в основной школе. Он включает 

https://edsoo.ru/2023/08/15/
https://edsoo.ru/
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
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задачи с практическим содержанием, целью которых является проверка 

сформированности у обучающихся базовых умений моделирования явлений и процессов 

реальной действительности.  

Модуль «Функции и графики» нацелен на получение обучающимися знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Модуль «Выражения, уравнения и неравенства» обеспечивает систематизацию 

знаний по алгебре 7-10 классов по содержательной линии «Алгебра». В модуле 

обобщаются методы и способы решения задач на преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем, арифметические квадратные корни, 

вычисление их значений, решения рациональных, простейших иррациональных 

уравнений, неравенств. 

Модуль «Решение задач с помощью уравнений» поможет лучше усвоить основные 

типы, приемы и методы решения задач на смеси и сплавы, движение, совместную работу с 

помощью уравнений. 

Модуль «Планиметрия» призван систематизировать знания и способы действий 

учащихся по школьному курсу планиметрии: виды плоских фигур, их свойства, признаки 

и метрические соотношения. Данный модуль включает задачи на вычисление углов, 

расстояний, длин, площадей плоских фигур, в том числе по готовому рисунку.  

Основными предметными линиями являются «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на изучение курса 

«Избранные вопросы математики» в 11 классе отводит по 1 часу в неделю (34 часа за год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Числа и вычисления  
Арифметические действия с целыми, дробными числами.  

Решение практических арифметических задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов. Решение практических задач на 

прикидку и оценку.  

Тождественные преобразования, многочленов, дробно-рациональных выражений. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем, 

арифметические квадратные корни. 

Функции и графики  
Исследование поведения и свойств функции по графику этой функции. Графики 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной функций и их свойства. 

Чтение графиков реальных зависимостей.  

Уравнения и неравенства  

Равносильные уравнения. Решение линейных, квадратных уравнений. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Решение простейших иррациональных уравнений. 

Решение линейных, квадратных неравенств с одной переменной.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Планиметрия  
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Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках.  

Решение задач с использованием свойств четырѐхугольников: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

Решение задач с использованием свойств центральных и вписанных углов,  

вписанной и описанной окружностей.  

Решение прикладных задач на вычисление площадей фигур на клетчатой бумаге. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение курса  «Избранные вопросы математики» на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов освоения учебного курса.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения учебного курса «Избранные вопросы математики» на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

2) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением;  

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

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в 

других науках, технологиях, сферах экономики;  

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

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

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

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

математическим аспектам различных видов искусства;  

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

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и 
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самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности;  

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

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

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы  учебного курса  «Избранные вопросы 

математики» на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные;  

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений;  

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи;  

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически;  

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
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другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Избранные вопросы математики» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

Числа и вычисления 
Выполнять арифметические операции с  целыми, дробными числами. 

Выполнять приближѐнные вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений. 

Проводить по известным формулам и правилам преобразования выражений, 

включающих степени с целым показателем, квадратные корни. 

Находить значения выражений, включающих степени с целым показателем, 

арифметические квадратные корни, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями. 

Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Использовать тождественные преобразования при решении уравнений. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения по 

условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции и графики 

Распознавать графики прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной функций. 

Соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной функций с формулами, которыми они 

заданы. 

Описывать по графику поведение и свойства функции. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Геометрия 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах на плоскости, представленную на чертежах. 

Использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии  

Решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) по 

образцам или алгоритмам 

Соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями. 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 
Практические 

работы 

1 Числа и вычисления 6   ФИПИ. Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

Математика. Базовый 

уровень 

https://ege.fipi.ru/bank/

index.php?proj=E040A

72A1A3DABA14C90

C97E0B6EE7DC  

2 Функции и графики 3   ФИПИ. Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

Математика. Базовый 

уровень 

https://ege.fipi.ru/bank/

index.php?proj=E040A

72A1A3DABA14C90

C97E0B6EE7DC  

3 Уравнения и неравенства. 

Выражения, уравнения и 

неравенства 

9   ФИПИ. Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

Математика. Базовый 

уровень 

https://ege.fipi.ru/bank/

index.php?proj=E040A

72A1A3DABA14C90

C97E0B6EE7DC  

4 Уравнения и неравенства. 

Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

5    

5 Планиметрия 8   ФИПИ. Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

Математика. Базовый 

уровень 

https://ege.fipi.ru/bank/

index.php?proj=E040A

72A1A3DABA14C90

C97E0B6EE7DC  

6 Обобщение и 

систематизация знаний 

3 1  ФИПИ. Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

Математика. Базовый 

уровень 

https://ege.fipi.ru/bank/

index.php?proj=E040A

72A1A3DABA14C90

https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
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C97E0B6EE7DC  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1  

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
1. Ященко И.В. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения 

заданий: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 3 

ч., - М.: «Просвещение», 2019. 

2. Ященко И.В. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 3 ч., - М.: 

«Просвещение», 2019 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 1. Готовимся к ЕГЭ. Математика. Задачи по планиметрии. Рабочая тетрадь/ Под ред.  И.В. 

Ященко – М.: МЦНМО, 2023. 

2. Математика. Базовый уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации:[               ] . Семенов А.В., Ященко И.В., Высоцкий И. Р., 

Трепалин А.С., Кукса Е.А. – Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 2021. 

3. Реализация курса «Практикум по геометрии, 9 класс»: учебно-методическое пособие/ 

Под ред. Е.Н. Белай. – Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2021. 

4. Система оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного 

предмета «Математика» : методические рекомендации. – ФГБНУ «ИСРО», 2023. 

5. Слонимский Л. И., Слонимская И. С. ЕГЭ. Математика. Полный курс в таблицах и 

схемах подготовки к ЕГЭ. – Москва: Издательство «АСТ», 2022. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» https://edsoo.ru. 

2. Библиотека ФГИС «Моя школа» https://lib.myschool.edu.ru/.  

3. ФГБНУ «ФИПИ»: Единый государственный экзамен http://www.fipi.ru.  

4. РЭШ: https://resh.edu.ru. 

5. Открытый банк задач ЕГЭ по математике http://www.mathege.ru. 

6. Образовательный портал «Сдам ГИА» https://sdamgia.ru/.  

7. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru. 

8. Школа Пифагора Школа-пифагора.рф.  

9. Проект «Распечатай и реши» https://www.time4math.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ege.fipi.ru/bank/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://znanium.ru/catalog/authors/semenov-andrej-viktorovic
https://znanium.ru/catalog/authors/asenko-ivan-valerevic
https://znanium.ru/catalog/authors/vysockij-ivan-rostislavovic
https://znanium.ru/catalog/authors/trepalin-andrej-sergeevic
https://znanium.ru/catalog/authors/kuksa-ekaterina-aleksandrovna
https://znanium.ru/catalog/publishers/books?ref=f1d1d9fb-373a-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://edsoo.ru/
https://lib.myschool.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.mathege.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.time4math.ru/
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2.1.18. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Функциональная грамотность» на 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 учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к 

человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти 

изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее 

включенности в различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 

функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и 

навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления 

с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 

неопределенности. 

Данный курс разработан для обучающихся 11-х классов, соответствует запросам 

обучающихся, направлен на формирование функциональной грамотности. При обучении 

делается акцент на текстоведение, актуализируется коммуникативный подход и 

учитываются особенности мультикультурной среды.  

Функциональная грамотность –  способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты, функциональная грамотность есть суммарный 

уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной 

среде. 

В содержании программы выделяются четыре сквозные линии: «Функциональное 

чтение», «Диалог с текстом», «Креативное и критическое мышление Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», «Составление официально-деловых 

документов». 

Учебный курс «Функциональная грамотность» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
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«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
 формирование функционально грамотной личности, ее готовности и способности 

«использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»; 

 овладение умением не только извлекать информацию, но и понимать прочитанное, 
включать его в личный опыт; 

 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; 
 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; 
 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса в 11 классе среднего общего образования в учебном плане 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

11 КЛАСС 
Функциональное чтение 

Функциональное чтение. Виды и типы чтения: ознакомительное чтение; изучающее 

чтение; просмотровое чтение; аналитическое чтение; выборочное чтение; рефлексивное 

чтение. 

Диалог с текстом 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность, связность текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. 

 Три уровня информации в тексте: фактуальная информация, подтекстовая 

информация, концептуальная информация. 

 Информационная обработка письменных текстов. 

 Форматы текста (сплошной, несплошной, смешанный, гипертекст) 

 Типы текстов. 

 Стиль текста.  

Стилевые особенности. 

 Приемы осмысления текста: вопросы к тексту. 

 Приемы осмысления текста: составление сводной таблицы, тезисов, графической 

схемы, плана, комментированное чтение. 

 Этапы речеведческого анализа текста.  
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Речеведческий анализ текста.  

Приемы совершенствования и редактирования текста. 

Этапы комплексного анализа текста. 

 Комплексный анализ текста.  

Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Работа с различными источниками информации (учебники, словари, справочники, 

научно-популярная, художественная литература). 

Креативное и критическое мышление 

Что такое критическое мышление?  

Ключевая позиция креативного и критического мышления в современной жизни. 

Поиск и осмысление информации 

Обобщение и систематизация информации 

Составление официально-деловых документов 

Составление текста объявления, текста заявления и объяснительной записки. 

Написание автобиографии, резюме. 

Практическая работа по составлению официально-деловых документов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по функциональной 

грамотности 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 функциональной грамотности  на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 
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2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 
 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

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

спорте, технологиях, труде; 
 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку. 
5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

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

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

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

индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы курса «Функциональная грамотность» у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать своѐ 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 своѐ 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 учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 
В результате изучения функциональной грамотности на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

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; 
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 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 
 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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 учѐтом 

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 курса «Функциональная грамотность», 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
 владеть разными видами деятельности по получению нового знания; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 
 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии еѐ 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, приобретѐнному 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 учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 
 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 
 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ 

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 учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 
 оценивать приобретѐнный опыт; 
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 



398 
 

 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учѐтом 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 курса «Функциональная грамотность»: 
Функциональное чтение  

Уметь пользоваться различными видами чтения: аналитическим, изучающим, 

просмотровым, ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду 

текстов (гибкость чтения).  
Иметь потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития. 

Готовность к смысловому чтению – воспринимать письменные тексты, 

анализировать, оценивать, интерпретировать и обобщать представленную в них 

информации. 

Диалог с текстом  

Понимать общий смысл текста, авторскую позицию; различать позиции автора и 

позиции героя; понимать логическую структуру текста.  

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

деловой стили, язык художественной литературы). 

Уметь составлять план, тезисы, конспекты, схемы и таблицы на основе текста; 

задавать вопросы к тексту, выделять главную мысль всего текста и его частей.  

Преобразовывать текстовую информацию с учѐтом цели дальнейшего 

использования. 

Применять информацию из текста в изменѐнной ситуации. 

Критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. 

Способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 

информации в жизненных ситуациях. 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

      Креативное и критическое мышление 

Уметь с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, 

сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки. 

Проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления. 

Демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п. 

Предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем. 

Ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы. 

Иметь способность к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности;  
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Составление официально-деловых документов.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

официально-делового стиля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электрон 

ные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практи 

ческие 

работы  
 

Раздел 1. Функциональное чтение  

1.1 
Понятие 

«функциональное 

чтение» 
 1    http://philology.ru  

1.2 
Виды и типы чтения  

3   
http://school-
collection.edu.ru 

Итого по разделу  4  

Раздел 2. Диалог с текстом  

2.1 
Текст как речевое 

произведение  
 

2   
Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Способы и средства 

связи предложений в 

тексте  

 2    
http://philology.ru 

Библиотека ЦОК 

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

2.3 

Основная и 

дополнительная 

информация 

микротекста  

1    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 
Три уровня информации 

в тексте  
 3    

Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Информационная 

обработка письменных 

текстов  

 1    https://rus-ege.sdamgia.ru  

2.6 
Форматы текста  

1    
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Типы и стили текста  2   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  12   

Раздел 3. Креативное и критическое мышление  

3.1 
Понятие «креативное 

мышление» 
 1    http://dic.academic.ru  

3.2 
Поиск и осмысление 

информации  
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Обобщение и 

систематизация 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

http://philology.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://philology.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://dic.academic.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


400 
 

 

информации  

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Составление официально-деловых документов  

4.1 

Составление текста 

объявления, текста 

заявления и 

объяснительной записки  

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Написание 

автобиографии, резюме  
1    

http://www.ruscorpora.ru 

http://www.gramota.ru  

4.3 

Практическая работа по 

составлению 

официальноделовых 

документов  

1    
Библиотека ЦОК 

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

4.4 Обобщение информации 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34      

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 2/ Ковалѐва Г.С., 

Рябинина Л.А., Чабан Т.Ю. Под ред. Ковалевой Г.С., Рябининой Л.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», - Москва, 2024. 

Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1/Ковалѐва Г.С., Логинова 

О.Б., Авдеенко Н.А. и другие. Под ред. Ковалѐвой Г.С., Логиновой О.Б., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», - Москва, 2024. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир - Бек, И.В. Муштавинская. - 2 - е изд. дораб. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», - Москва, 2011. 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.gramota.ru  - Справочно-информационный портал по русскому языку 
https://resh.edu.ru  - Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 
https://rus-ege. sdamgia.ru  - Образовательный портал для подготовки к экзаменам по 

русскому языку 
https://fipi.ru  - Портал федерального института педагогических измерений 
 http://dic.academic.ru - Интернет-сервис для поиска информации по базе словарей, 

энциклопедий, книжных магазинов и фильмов.  
http://www.ruscorpora.ru  – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 
http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал http://russkiyjazik.ru  – 

Энциклопедия «Языкознание» 
http://mlis.ru  – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС), аккумулирующий 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/


401 
 

 

научный, методический, педагогический опыт, актуальный для современного учителя 

литературы 
http://school-collection.edu.ru/  - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  
http://www.gramma.ru  Материалы по теории языка и литературе 
http://www.slovopedia.com  - Учебник по орфографии и пунктуации 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1.19. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов федеральных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей  педагога,  работающего  по  программе,  является  развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovopedia.com/
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1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

2. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

3. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№2/20). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

6. Письмо  Министерства  просвещения  Российской

 Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"».  

7. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 10–11 классов, в 

течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 учебных 

часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные 

беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует 

отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной  работы  

образовательной  организации, поэтому  тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ 

не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения 

нового знания, запоминания и чѐткого воспроизведения нового термина или понятия. В 

течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению 

одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя 

из статуса семей обучающихся,  целесообразно  уточнить  (изменить,   

скорректировать) и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с 
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родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением)   

Государственного   гимна   Российской   Федерации. Это мероприятие проходит 

в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где 

проходит тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 

сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание 

на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – 

основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную 

часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной 

(беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных 

заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение 

воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаѐт жизни определѐнность и 

наполняет еѐ смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. 

Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент 

будущего. Знания – это возможность найти своѐ место в обществе и быть полезным людям 

и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее страны. Век информации. 120 лет 

Информационному агентству России ТАСС. Информационное  телеграфное 

агентство  России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее 

мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его

 государственный статус и  функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен

 навык  критического  мышления.  Необходимо  уметь  анализировать 

и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные 

перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в развитие экономики 

страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый  и  надѐжный  для  

пассажиров:  всепогодный,  безопасный и  круглогодичный.  Развитие  
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транспортной  сферы  стратегически  важно 

для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и 

востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению 

всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей 

треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в 

себе традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, 

информационными системами, цифровыми

 устройствами. Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие образования членов общества. Учитель – советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти 

– основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в 

мировой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за 

себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный 

подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение,  жить  в  

соответствии  с  духовно-нравственными  ценностями 

общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая 

грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. 

Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и 

традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с 

культурой, историей и традициями разных народов. Гастрономический туризм – это 

вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране с целью 

знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной 

источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаѐм будущее страны, 

процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые 

дела граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых 

чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об 
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окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в  

доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское 

лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье 

и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая 

миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на государственном 

уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтѐра). Кто такой волонтѐр? Деятельность 

волонтѐров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтѐров. Направления 

волонтѐрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: 

смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление 

уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских 

законов от древних времѐн до наших дней. Законодательная власть в России. От 

инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 

решению (позитивные примеры). Участие молодѐжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чѐм 

люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящѐн работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной 

степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, 

история праздника. Информационные источники формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств информации – 

коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для 

творчества и самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как 

сделать выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в 

современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и 

многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать 

торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и 

партнѐров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес  и  технологическое  предпринимательство.  Экономика: от 

структуры хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в 
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основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики для развития страны? Механизмы цифровой 

экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. 

Значимость технологического предпринимательства для будущего страны и еѐ 

технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – 

помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает 

сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня 

рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория 

развития страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная 

база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство 

с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, 

мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины 

ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый  спорт  в  России.  Развитие  массового спорта  –  вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, 

забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного 

человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.  

История  и  традиции  Артека.  После  воссоединения  Крыма и Севастополя с 

Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих 

круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями  и  

народами.  Роль  музыки  в  жизни  человека:  музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, 

страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всѐм мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая 

и уникальная страна, каждый из еѐ регионов прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой и беречь еѐ – часть любви к Отчизне. Патриот 

честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает еѐ историю и 

культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полѐты в 
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космос – это результат огромного труда большого коллектива учѐных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического 

пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых 

материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история 

развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

лѐтчиков-испытателей первых российских самолѐтов. Мировые рекорды российских 

лѐтчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и 

их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, 

требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Волонтѐры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить 

пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная 

дата, память о которой передаѐтся от поколения к поколению. Историческая память: 

память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно 

помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенѐсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские  общественные  организации  разных  поколений  объединяли и 

объединяют активных, целеустремлѐнных ребят. Участники детских общественных 

организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

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-
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культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ 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, осознания ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; проявлять готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  владеть  навыками  получения  

необходимой  информации из словарей разных типов, уметь ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 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; определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

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; 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык и литература: формирование понятий о нормах русского 
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литературного языка и развитие умения применять знания о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской  и  мировой классической  литературы, их  

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; формирование представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; формирование умений учитывать 

исторический, историко-культурный   контекст   и   контекст   творчества   

писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять 

в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним в 

развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; развитие умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

Информатика:  формирование  представлений  о  роли  информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; формирование базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; развитие умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение 

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические  и  

другие  связи  социальных  объектов и  процессов;  формирование  

представлений  об  основных  тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; формирование  представлений  о  методах  

познания  социальных  явлений и процессов; владение умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; развитие навыков оценивания  социальной  информации,  умений   

поиска  информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

География: формирование представлений о современной географической науке, 

еѐ участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; формирование системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,  

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
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воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического   знания   

о   природных   социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; формирование 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; владение основными методами научного 

познания;  формирование собственной  позиции  по  отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10–11 классы) 
 

№ 

п/

п 

Темы 

занятий Количес

тво 

часов 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е ресурсы 

1.  Образ 

будущего. 

Ко Дню 

знаний 

1 Иметь образ 

будущего – значит 

иметь ориентир, 

направление 

движения, 

позитивный образ 

будущего задаѐт 

жизни 

определѐнность и 

наполняет еѐ 

смыслами. 

Образ будущего 

страны – сильная 

и независимая 

Россия. Будущее 

страны зависит от 

каждого из нас 

уже сейчас. 

Образование – 

фундамент будущего. 

Знания – это 

возможность найти своѐ 

место в обществе и 

быть полезным людям и 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


411 
 

 

стране. 

Россия – страна 

возможностей, 

где каждый 

может 

реализовать свои 

способности и 

внести вклад в 

будущее страны 

2.  Век 

информац

ии. 120 лет 

Информац

ионному 

агентству 

России 

ТАСС 

1 Информационное 

телеграфное 

агентство России 

(ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое 

агентство, одна из 

самых цитируемых 

новостных служб 

страны. Агентство 

неоднократно меняло 

названия, но всегда 

неизменными 

оставались его 

государственный 

статус и функции – 

быть источником 

достоверной 

информации о 

России для всего 

мира. В век 

информации крайне 

важен навык 

критического 

мышления. 

Необходимо 

уметь 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

распознавать 

фейки и не 

распространять 

их. 

Формирующиеся 

ценности: 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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историческая память и 

преемственность 

поколений 

3.  Дорогами 

России 

1 «Российские железные 

дороги» – 

крупнейшая 

российская компания, с 

большой историей, 

обеспечивающая 

пассажирские и 

транспортные 

перевозки. 

Российские железные 

дороги вносят огромный 

вклад 

в совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный 

транспорт – самый 

устойчивый и надѐжный 

для пассажиров: 

всепогодный, 

безопасный и 

круглогодичный. 

Развитие транспортной 

сферы стратегически 

важно для будущего 

страны, а профессии в 

этих направлениях 

очень перспективны и 

востребованы. 

Формирующиеся 

ценности: 

коллективизм, 

патриотизм, единство 

народов России 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

4.  Путь зерна 1 Российское сельское 

хозяйство –ключевая

 отрасль 

промышленности 

нашей страны, главной 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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задачей которой 

является производство 

продуктов питания. 

Агропромышленный 

комплекс России 

выполняет важнейшую 

миссию  по 

обеспечению всех 

россиян 

продовольствием, а его 

мощности 

позволяют 

обеспечивать 

пшеницей треть всего 

населения планеты. 

Сельское хозяйство - 

это отрасль, которая 

объединила в себе 

традиции нашего 

народа с 

современными 

технологиями: 

- роботами, 

информационными 

системами, 

цифровыми 

устройствами. 

Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных 

профессий, 

технологичность и 

экономическая 

привлекательность 

отрасли 

(агрохолдинги, 

фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся 

ценности: 

созидательный труд 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

5.  День учителя 1 Учитель – одна из 

важнейших 

в обществе профессий. 

Назначение учителя – 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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социальное служение, 

образование и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

В разные исторические 

времена труд учителя 

уважаем, социально 

значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов 

общества. 

Учитель – 

советчик, 

помощник, 

участник 

познавательной 

деятельности 

школьников. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, 

гражданственность 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

6.  Легенды о 

России 

1 Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. 

Знание истории страны, 

историческая 

правда, сохранение 

исторической памяти – 

основа 

мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль 

России в мировой 

истории – одна 

из стратегий 

информационной войны 

против нашей страны. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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7.  Что значит 

быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это 

нести 

ответственность 

за себя, своих 

близких и свою 

страну. 

Активная 

жизненная 

позиция, 

созидательный 

подход к жизни, 

умение принимать 

решения 

и осознавать их 

значение, жить 

в соответствии 

с духовно- 

нравственными 

ценностями 

общества – 

основа 

взрослого 

человека. 

Финансовая 

самостоятельно

сть 

и финансовая 

грамотность. 

Формирующиеся 

ценности: высокие 

нравственные идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

8.  Как создать 

крепкую 

семью. День 

отца 

1 Семья как ценность для 

каждого гражданина 

страны. Знания и 

навыки для построения 

крепкой семьи 

в будущем. Почему 

важна крепкая семья? 

Преемственность 

поколений: семейные 

ценности и традиции 

(любовь, 

взаимопонимание, 

участие в семейном 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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хозяйстве, 

воспитании детей). 

Память о 

предшествующих 

поколениях семьи. 

Особое отношение к 

старшему 

поколению, 

проявление 

действенного 

уважения, внимания 

к бабушкам и 

дедушкам, забота о 

них. 

Формирующиеся 

ценности: крепкая 

семья 

9.  Гостеприимна

я Россия. Ко 

Дню 

народного 

единства 

1 Гостеприимство – 

качество, 

объединяющее все 

народы России. 

Семейные традиции 

встречи гостей, 

кулинарные традиции 

народов 

России. Путешествие по 

России – это знакомство 

с культурой, историей и 

традициями разных 

народов. 

Гастрономический 

туризм – это вид 

путешествий, основой 

которого являются 

поездки туристов по 

стране с целью 

знакомства с 

особенностями местной 

кухни и кулинарных 

традиций. 

Формирующиеся 

ценности: 

единство народов 

России, крепкая семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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10.  Твой вклад в 
общее дело 

1 Уплата налогов – 

это коллективная и 

личная 

ответственность, 

вклад гражданина в 

благополучие 

государства и 

общества. 

Ни одно государство 

не может 

обойтись без налогов, 

это основа бюджета 

страны, основной 

источник дохода. 

Своим небольшим 

вкладом мы 

создаѐм будущее 

страны, процветание 

России. Каким будет 

мой личный вклад в 

общее дело? 

Формирующиеся 

ценности: 

гражданственность, 

взаимопомощь и 

взаимоуважение, 

единство 

народов России 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

11.  С 
заботой 

к себе и 

окружаю

щим 

1 Доброта и забота – 

качества настоящего 

человека, 

способного 

оказывать помощь и 

поддержку, 

проявлять 

милосердие. Добрые 

дела граждан 

России: 

благотворительность 

и пожертвование как 

проявление добрых 

чувств и заботы 

об окружающих. 

Здоровый образ 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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жизни как забота 

о себе и об 

окружающих. 

Формирующиеся 

ценности: жизнь, 

взаимопомощь, 

взаимоуважение, 

коллективизм 

12.  День матери 1 Мать, мама – 

главные в жизни 

человека слова. 

Мать – хозяйка 

в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. 

У России женское лицо, 

образ 

«Родины–матери». 

Материнство – это 

счастье 

и ответственность. 

Многодетные матери: 

примеры из истории 

и современной жизни. 

«Мать-героиня» – 

высшее звание 

Российской Федерации. 

Материнство как особая 

миссия. Роль 

материнства в будущем 

страны. 

Защита материнства 

на государственном 

уровне. Формирующиеся 

ценности: крепкая 

семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

13.  Миссия-

милосердие 

(ко Дню 

волонтѐра) 

1 Кто такой волонтѐр? 

Деятельность 

волонтѐров как 

социальное служение 

в военное и мирное 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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время: примеры из 

истории и 

современной жизни. 

Милосердие и забота – 

качества волонтѐров. 

Направления 

волонтѐрской 

деятельности: 

экологическое, 

социальное, 

медицинское, цифровое 

и т. д. 

Формирующиеся 

ценности: милосердие, 

взаимопомощь и 

взаимоуважение 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

14.  День 
Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и 

мужественные 

люди, которые 

любят свою Родину 

и трудятся во благо 

Отчизны. 

Качества героя – 

человека, ценою 

собственной жизни и 

здоровья спасающего 

других: смелость 

и отвага, 

самопожертвование 

и ответственность за 

судьбу других. 

Проявление 

уважения к героям, 

стремление 

воспитывать у себя 

волевые качества: 

смелость, 

решительность, 

стремление прийти 

на помощь. 

Участники СВО – 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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защитники 

будущего нашей 

страны. 

Формирующиеся 

ценности: патриотизм, 

служение Отечеству и 

ответственность за 

его судьбу 

15.  Как пишут 

законы? 

1 Для чего нужны 

законы? Как 

менялся свод 

российских законов 

от древних времѐн 

до наших дней. 

Законодательная 

власть в России. 

От инициативы 

людей до закона: как 

появляется закон? 

Работа депутатов: от 

проблемы – к 

решению 

(позитивные 

примеры). Участие 

молодѐжи в 

законотворческом 

процессе. 

Формирующиеся 

ценности: жизнь и 

достоинство 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

16.  Одна страна – 

одни 

традиции 

1 Новогодние 

традиции, 

объединяющие все 

народы России. 

Новый год – 

любимый семейный 

праздник. История 

возникновения 

новогоднего 

праздника в России. 

Участие детей в 

подготовке 

и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания на 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Новый год. История 

создания новогодних 

игрушек. 

О чѐм люди мечтают в 

Новый год. 

Формирующиеся 

ценности: крепкая 

семья, единство народов 

России 

17.  День 
российской 

печати 

1 Праздник 

посвящѐн 

работникам 

печати, в том 

числе редакторам, 

журналистам, 

издателям, 

корректорам, – 

всем, кто в той 

или иной степени 

связан с печатью. 

Российские традиции 

издательского дела, 

история праздника. 

Информационные 

источники 

формируют 

общественное 

мнение. 

Профессиональная 

этика журналиста. 

Издание печатных 

средств 

информации – 

коллективный труд 

людей многих 

профессий. 

Зачем нужны школьные 

газеты? Школьные 

средства массовой 

информации. 

Формирующиеся 

ценности: высокие 

нравственные идеалы, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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гуманизм 

18.  День студента 1 День российского 

студенчества: 

история праздника и 

его традиции. 

История основания 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Студенческие 

годы – это 

путь к 

овладению 

профессией, 

возможность 

для 

творчества и 

самореализац

ии. 

Перспективы 

получения 

высшего 

образования. Как 

сделать выбор? 

Студенчество и 

технологический 

прорыв. 

Формирующиеся 

ценности: 

служение 

Отечеству и 

ответственность 

за его судьбу, 

коллективизм  

 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

19.  БРИКС (тема 
международны

х отношений) 

1 Роль нашей страны в 

современном мире. 

БРИКС – символ 

многополярности мира. 

Единство и 

многообразие стран 

БРИКС. 

Взаимная поддержка 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


423 
 

 

помогает государствам 

развивать торговлю 

и экономику, 

обмениваться знаниями 

и опытом в различных 

сферах жизни общества. 

Россия успешно 

развивает контакты с 

широким кругом 

союзников и партнѐров. 

Значение российской 

культуры для всего 

мира. 

Формирующиеся 

ценности: 

многонациональное 

единство 

творческих 

заданий 

20.  Бизнес и 
технологическо

е 

предпринимате

льство 

1 Экономика: от 

структуры хозяйства 

к управленческим 

решениям. 

Что сегодня делается 

для успешного развития 

экономики России? 

Цифровая экономика 

– это деятельность, в 

основе которой 

лежит работа с 

цифровыми 

технологиями. Какое 

значение имеет 

использование 

цифровой экономики 

для развития страны? 

Механизмы 

цифровой экономики. 

Технологическое 

предпринимательств

о как особая сфера 

бизнеса. Значимость 

технологического 

предпринимательств

а для будущего 

страны и еѐ 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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технологического 

суверенитета. 

Формирующиеся 

ценности: патриотизм, 

созидательный труд 

21.  Искусственный 

интеллект и 

человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный 

интеллект – 

стратегическая 

отрасль в России, 

оптимизирующая 

процессы 

и повышающая 

эффективность 

производства. 

Искусственный 

интеллект – 

помощник человека. 

ИИ помогает только 

при условии, 

если сам человек 

обладает хорошими 

знаниями и 

критическим 

мышлением. 

Степень 

ответственности тех, 

кто 

обучает ИИ. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, 

высокие 

нравственные 

идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

22.  Что значит 

служить 

Отечеству? 

1 День защитника 

Отечества: 

исторические традиции. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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280 лет со 

дня 

рождения 

Ф. Ушакова 

Профессия военного: 

кто еѐ выбирает 

сегодня. Защита 

Отечества – 

обязанность 

гражданина Российской 

Федерации, проявление 

любви к родной земле, 

Родине. Честь и 

воинский долг. 

280-летие со дня 

рождения великого 

русского флотоводца 

Ф.Ф. Ушакова. 

Качества 

российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Формирующиеся 

ценности: патриотизм, 

служение Отечеству и 

ответственность за 

его судьбу 

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

23.  Арктика – 

территория 

развития 

1 Арктика – 

стратегическая 

территория развития 

страны. 

Почему для России 

важно осваивать 

Арктику? Артика – 

ресурсная база 

России. Российские 

исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер 

атомной 

отрасли. Атомный 

ледокольный 

флот, развитие 

Северного морского 

пути. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Знакомство с проектами 

развития 

Арктики. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм 

24.  Междунаро

дный 

женский 

день 

1 Международный 

женский день – 

праздник благодарности 

и любви 

к женщине. 

Женщина в 

современном обществе 

– 

труженица, мать, 

воспитатель детей. 

Великие женщины в 

истории России. 

Выдающиеся женщины 

ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся 

ценности: 

приоритет духовного 

над 

материальным 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

25.  Массовый 

спорт 

в России 

1 Развитие массового 

спорта – вклад 

в благополучие и 

здоровье нации, 

будущие поколения 

страны. Здоровый образ 

жизни, забота 

о собственном здоровье, 

спорт как 

важнейшая часть жизни 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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современного человека. 

Условия 

развития массового 

спорта в России. 

Формирующиеся 

ценности: жизнь 

26.  День 
воссоединени

я Крыма и 

Севастополя 

с Россией. 

100-летие 

Артека 

1 История и традиции 

Артека. После 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с 

Россией Артек – это 

уникальный 

и современный 

комплекс 

из 9 лагерей, 

работающих круглый 

год. Артек – 

пространство 

для 

творчества, 

саморазвития 

и 

самореализац

ии. 

Формирующиеся 

ценности: 

историческая память и 

преемственность 

поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

27.  Служение 
творчеством. 

Зачем людям 

искусство? 

185 лет со 

дня 

рождения 

П. И. 

Чайковского 

1 Искусство – это 

способ общения и 

диалога между 

поколениями 

и народами. Роль 

музыки в жизни 

человека: музыка 

сопровождает человека 

с рождения до конца 

жизни. Способность 

слушать, воспринимать 

и понимать музыку. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Россия – страна с 

богатым культурным 

наследием, страна 

великих композиторов, 

писателей, художников, 

признанных 

во всѐм мире. 

Произведения 

П.И. Чайковского, 

служение своей стране 

творчеством. 

Формирующиеся 

ценности: 

приоритет духовного 

над материальным 

28.  Моя малая 

Родина 

(региональный 

и местный 

компонент) 

1 Россия – великая 

и уникальная 

страна, каждый из 

еѐ регионов 

прекрасен и 

неповторим 

своими 

природными, 

экономическими 

и другими 

ресурсами. 

Любовь к родному 

краю, 

способность 

любоваться 

природой и беречь 

еѐ – часть любви 

к Отчизне. 

Патриот честно 

трудится, 

заботится о 

процветании 

своей  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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страны, уважает 

еѐ историю 

и культуру. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, 

приоритет 

духовного 

над материальным 

29.  Герои 
космической 

отрасли 

1 Исследования 

космоса помогают 

нам понять, как 

возникла наша 

Вселенная. Россия 

– лидер 

в развитии 

космической 

отрасли. 

Полѐты в космос – 

это результат 

огромного труда 

большого коллектива 

учѐных, рабочих, 

космонавтов, 

которые обеспечили 

первенство нашей 

Родины 

в освоении 

космического 

пространства. 

В условиях невесомости 

космонавты проводят 

сложные научные 

эксперименты, что 

позволяет российской 

науке продвигаться 

в освоении новых 

материалов 

и создании новых 

технологий. 

Формирующиеся 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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ценности: 

патриотизм, служение 

Отечеству 

30.  Гражданская 
авиация России 

1 Значение авиации 

для жизни 

общества и 

каждого человека. 

Как мечта летать 

изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской 

авиации. Героизм 

конструкторов, 

инженеров и 

лѐтчиков-

испытателей первых 

российских 

самолѐтов. 

Мировые рекорды 

российских лѐтчиков. 

Современное 

авиастроение. 

Профессии, 

связанные с 

авиацией. 

Формирующиеся 

ценности: 

служение Отечеству 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

31.  Медицина 

России 

1 Охрана здоровья 

граждан России – 

приоритет 

государственной 

политики страны. 

Современные 

поликлиники и 

больницы. 

Достижения 

российской медицины. 

Технологии будущего в 

области медицины. 

Профессия врача играет 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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ключевую роль в 

поддержании и 

улучшении здоровья 

людей и их уровня 

жизни. Врач – не просто 

профессия, это 

настоящее призвание, 

требующее 

не только знаний, но и 

человеческого 

сочувствия, служения 

обществу. 

Волонтѐры-медики. 

Преемственность 

поколений 

и профессия человека: 

семейные династии 

врачей России. 

Формирующиеся 

ценности: историческая 

память и 

преемственность 

поколений, 

милосердие 

32.  Что такое 
успех? (ко 

Дню 

труда) 

1 Труд – основа 

жизни человека 

и развития 

общества. 

Человек 

должен иметь 

знания и 

умения, быть 

терпеливым 

и настойчивым, не 

бояться 

трудностей (труд и 

трудно – однокоренные 

слова), находить пути их 

преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного 

успеха, нужно много 

трудиться. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда 

я вырасту? 

Формирующиеся 

ценности: 

созидательный труд 

33.  80-летие 

Победы 

в 

Великой 

Отечественной 

войне 

1 День Победы – 

священная дата, 

память о которой 

передаѐтся 

от поколения к 

поколению. 

Историческая память: 

память 

о подвиге 

нашего народа в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Важно 

помнить нашу 

историю и чтить 

память всех 

людей, 

перенѐсших 

тяготы войны. 

Бессмертный полк. 

Страницы 

героического 

прошлого, 

которые нельзя 

забывать. 

Формирующиеся 

ценности: 

единство народов 

России, историческая 

память и 

преемственность 

поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgo

vor.edsoo.ru 

34.  Жизнь в 

Движении 

1 19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Детские 

общественные 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

https://razgov

or.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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организации разных 

поколений 

объединяли и 

объединяют 

активных, 

целеустремлѐнных 

ребят. Участники 

детских 

общественных 

организаций находят 

друзей, вместе делают 

полезные дела и 

ощущают себя частью 

большого коллектива. 

Участие в 

общественном 

движении детей и 

молодежи, знакомство 

с различными 

проектами. 

Формирующиеся 

ценности: дружба, 

коллективизм 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

35.  Ценности, 
которые нас 

объединяют 

1 Ценности – это 

важнейшие 

нравственные 

ориентиры 

для человека и 

общества. Духовно- 

нравственные ценности 

России, объединяющие 

всех граждан страны. 

Формирующиеся 

ценности: 

традиционные 

российские духовно- 

нравственные ценности 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgov

or.edsoo.ru 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

35 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru)  

 

 

 

 

 

2.1.20. КУБАНОВЕДЕНИЕ  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Кубановедение» для 10 

класса составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; (далее — ФГОС СОО); 

  Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  
 Концепцией преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн); 

 Историко-культурным стандартом от 30 октября 2013 г., утвержденным на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

 Концепциями, утвержденными решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya); 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 30.08.2023 года № 47-01-13-16625/23 «О формировании планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный 

год»; 

 Универсальными кодификаторами распределѐнных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/
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федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» и размещенные на сайте https://fipi.ru/Универсальный 

кодификатор; 

 Уставом НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

 Положением о системе оценки образовательных достижений, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в освоении ООП ООО и ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»;  

 Авторской программой по кубановедению для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края (Кубановедение: 

Программа  под ред. А.А. Зайцева. Краснодар, 2020. Общее количество времени 

составляет 34 часа в 10 классе, с периодичностью преподавания 1 раз в неделю;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Кубановедение» 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Кубановедение» определяется его 

нацеленностью на воспитание гражданина России, способного «выстраивать» свой 

жизненный путь на основе органического единства интересов личности, общества и 

государства. Разноплановая информация о родном крае расширяет кругозор 

обучающихся, помогает адаптироваться ко взрослой жизни, сформировать активную 

жизненную позицию и более полно реализовать свои гражданские свободы, права и 

обязанности. 

Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет давние традиции. 

В разные периоды в школьные программы входили учебные предметы «Родиноведение», 

«Отчизноведение», «Краеведение», «Регионоведение». Независимо от названия и 

структуры курса его важная роль в области гуманитарного обществоведческого 

просвещения и патриотического воспитания остаѐтся неоспоримой. 

Целью изучения курса внеурочной деятельности «Кубановедение» является 

систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных предметных областях, 

выявление общего и особенного в развитии регионального социума в общероссийском 

контексте, а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части 

Российского государства.  В отличие от регионального компонента, включающего в себя 

учебный материал, отобранный строго по темам каждой отдельно взятой дисциплины, 

курс ВД «Кубановедение» призвано воссоздать многогранный (целостный) образ родного 

края.  

Задачами курса внеурочной деятельности «Кубановедение» являются: 

 комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний;   

 воспитание патриотизма и гражданственности;      

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры;      

   содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп, развитие познавательного 

интереса;   
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 осознание необходимости бережного отношения к родной природе;                                                

привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани;       

  социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;        

 приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и 

традиций в условиях многонационального государства. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУБАНОВЕДЕНИЕ» В 

ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования курса внеурочной деятельности «Кубановедение»  является 

обязательным для изучения. 

 «Кубановедение» на уровне среднего общего образования изучается в 10 классе. 

Общее количество времени за один год обучения составляет 34 часа, с периодичностью 

преподавания 1 час в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования ФГОС обучение на занятиях по кубановедению 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения рабочей программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к истории культуре; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности. 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

духовному наследию прошлого многонационального российского народа. 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

3. Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к 

героическому прошлому своей страны. 

4. Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, 

подрыва еѐ территориальной целостности. 

5. Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности 

выдающихся исторических личностей. 

6. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

7. Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, развития 

познавательной деятельности. 

8. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм и практического 

применения социальных ролей в образовательной и общественно полезной деятельности с 

целью формирования уважительного и доброжелательного отношения к другим людям, 

умения вести диалог и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

цивилизованными способами.  

10. Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере 

деятельности молодѐжи, позволяющей развивать интеллектуальные и творческие 

способности. 

11. Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей 

успешной социализации в профессиональной и общественной деятельности. 

12. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься 

физкультурно-оздоровительной деятельностью.   

13. Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей 

профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможности личного 

участия в решении важнейших социально-экономических проблем своего региона. 

Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование основ 

экологического мышления через систему исследовательской и проектной деятельности на 

занятиях по кубановедению во внеурочное время. 

14. Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; 

формирование навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; 

воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

кубановедению должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

1. В сфере патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

-проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России;  

-ценностное отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу 

России;  

-ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 2. В сфере гражданского воспитания 
- осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной);  

- готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
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- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтѐрство). 

3. В сфере духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

для окружающей среды;  

- готовность развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском 

обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей 

среды. 

4. В сфере приобщения детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание): 
- восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций;  

- ценностное отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины;  

- ценностное отношение к природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

  5.  В сфере популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 - ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и  общества, 

о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 - 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);  

-соблюдение правил безопасности на природе;  

- соблюдение правил безопасного поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека;  

- готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде. 

 7. В сфере трудового воспитания: 
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- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. В сфере экологического воспитания: 

- ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнѐрами в ходе совместной учебной 

деятельности, составлять план коллективной работы, формулировать еѐ цели и задачи, 

прогнозировать результаты, приобретение навыков эффективного разрешения 

возникающих споров и конфликтов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, 

применения разнообразных методов познания окружающей действительности.  

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 

систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 

информации. 

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных 

социальных институтов, решения проблем социально-политического и экономического 

характера, а также объективной оценки результатов своей деятельности. 

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в 

общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

умение вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

9.   Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения 

по наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX – начала XXI в. 

10.  Владение навыками использования источниковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 

11.  Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

различных сферах деятельности. 

Предметные результаты: 

1.   Владение навыками использования исторических и географических карт при 
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изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2.   Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани. 

3.   Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение 

по проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

4.   Умение применять знания, полученные на занятиях по кубановедению, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы 

при решении социально значимых проблем региона. 

5.   Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в 

период становления гражданского общества на Кубани. 

7.   Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9.  Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских 

регионов. 

В  результате изучения кубановедения в 10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX –начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране 

и мире; 

– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учѐных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, еѐ современное состояние 

и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учѐных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию 

кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 
– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в 

XX – начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развѐрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 
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– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых 

на занятиях по кубановедению; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, 

диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой 

тематике, составлении отчѐтов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств  произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за еѐ пределами; 

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – одного из 

регионов Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории 

Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

– понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края; 

– осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс (34 часа) 

Раздел I. Кубань в 1914- конце 1930-х годов (5 часов) 

Введение (1 час) 

Кубань в XX–XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 
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взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный 

мир и согласие как основа процветания края. 

Тема 1. Кубань в начале ХХ в. Период войн и революций (1 час) 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населѐнных 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. 

Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. Второй Кубанский поход. А. И. 

Деникин. Взятие Екатеринодара. 

Белый и красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. 

Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. 

Соединение Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой 

армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. 

Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914–1920-х годах (1 час) 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. 

Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 

«Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918–1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. 

Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. 

Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» – орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) – фельетонист газеты «Утро Юга». 



443 
 

 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее.  

Тема 3. Кубань в 1920–1930-х годах. Нэп (1 час) 

Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация 

движения бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. 

Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» – новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних пред-приятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и 

кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части 

казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП (б) во главе с Л. М. Кагановичем 

и еѐ деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. – день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920–1930-х годах (1 час) 

Формирование нового человека – основная задача новой власти. 

Наступление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. 

Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд – организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в 

жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание 

Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. Краснодарский 

художественный музей им. Луначарского – преемник Екатеринодарской картинной 

галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 
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Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность 

Ф. А. Щербины в Праге. 

Раздел II.  Краснодарский край в 1940-х – начале 1950-х годов (2 часа) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны  (1 час) 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 

Кущѐвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 

Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой 

линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945–1953). Культурная 

жизнь Кубани в 1941–1953 годах (1 час) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин – Герой Социалистического Труда. Роль 

МТС в восстановлении и подъѐме сельского хозяйства. Достижения и трудности. 

Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; 

трудности развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток 

населения в города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных 

объѐмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-

суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в 

Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение 

цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учѐные Кубани – фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных 

лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. 

«Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная  жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко – хормейстер и композитор. 
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Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах (2 часа). 

Тема 7. Политика, экономика, общество. Культурная жизнь Кубани во второй 

половине ХХ в. (1 час) 
Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущѐвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое 

строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз 

(Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных 

приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат 

(Краснодар). Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» 

(А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов 

и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в 

Тамани и др. 

Кубанские учѐные-селекционеры – М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов. Н. Г. 

Чернышѐв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 
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Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. 

Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский – лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». 

В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на 

Кубани. Анна Нетребко – воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. Творчество 

кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. Петуваша и 

др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и 

др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены – олимпийские чемпионы и чемпионы 

мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, 

развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для 

детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 

Тема 8. «Перестройка» на Кубани (1 час) 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья 

рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О 

реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

Раздел IV. Краснодарский край в XXI в. (3 часа) 

Тема 9. Краснодарский край – регион добрососедства. Географическое 

положение Краснодарского края. Административно-территориальное устройство. 

Население (1 час) 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачѐв – губернатор 

Краснодарского края (2001–2015). 

Кубань – многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные 

отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные 

фестивали как средство межкультурного диалога. 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского 

края. Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 

условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-
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территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения. 

Тема 10. Природные ресурсы и их рациональное использование.  Хозяйство 

Краснодарского края (1 час) 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. 

Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной 

продукции края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный 

консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край – южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив 

как факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития региона. 

Тема 11. Культурное пространство Краснодарского края в конце ХХ – начале 

ХХI в. (1 час) 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. 

Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. Кризисные явления в 

градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного фонда. Охрана 

исторических центров городов и населѐнных пунктов. Модернизация курортной зоны. 

Реконструкция Сочи. 
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Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи – мощный стимул 

развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы – время стремительного изменения устоявшихся 

форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского 

поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

Раздел V. Проектирование как эффективное средство изучения Кубановедения 

(2 часа) 

Тема 12. Проектная деятельность. Виды учебных проектов. Информационные, 

исследовательские и социальные проекты (1 час) 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных 

проектов (информационные, исследовательские, социальные). 

Тема 13. Формы презентации результатов проектной деятельности (1 час) 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам 

проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Раздел VI. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития (3 часа) 

Тема 14. Регион как эколого-экономическая система. Экономическая система 

Краснодарского края (1 час) 

Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелѐная» экономика 

как фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на 

Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. 

Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы 

и потребление кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 

Тема 15. Налоги, бюджет и финансовые институты (1 час) 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и 

порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов 

и направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодѐжи. 

Тема 16. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и международных отношений (1 час) 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 

связей Краснодарского края.  
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Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной 

привлекательности региона. Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. 

Раздел VII. Социальные отношения в кубанском обществе (2 часа) 

Тема 17. Социальная статификация и мобильность в региональном социуме. 

Межнациональные отношения (1 час) 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на 

территории Краснодарского края. 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском 

крае. Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения.  

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений на территории 

Кубани. Этносоциальные конфликты: региональная специфика. Национальная политика в 

регионе как в субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае. 

Тема 18. Семья и брак на Кубани. Молодежь Кубани: ценности, ориентиры, 

социальные проблемы (1 час) 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и 

разводов. Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в 

представлениях кубанских жителей – по результатам социологических опросов. 

Реализация государственной семейной политики на территории Краснодарского края: 

органы управления, программы и мероприятия. 

Социально-демографические характеристики молодѐжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, 

уровень образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций 

кубанской молодѐжи. Региональные особенности молодѐжного рынка труда. Кубанская 

молодѐжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодѐжи в современной 

России: межрегиональные сравнения. Досуг в молодѐжной среде. Молодѐжные 

субкультуры как неформальный институт социализации в молодѐжных сообществах. 

Реализация государственной молодѐжной политики в Краснодарском крае. 

Раздел VIII. Кубань сегодня: политический ракурс (2 часа) 

Тема 19. Система органов государственной власти в Краснодарском крае. 

Организация местного самоуправления (1 час) 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и 

задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае.  

Организация местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 

процесса в регионе. 

Тема 20. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации. 

Структура гражданского общества (1 час) 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-
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территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края – важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы 

Краснодарского края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 

законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и 

еѐ деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодѐжные 

организации, движение волонтѐров. Молодѐжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодѐжь как субъект реализации молодѐжной политики в 

Краснодарском крае. 

Раздел IX. Кубань – культурный центр Юга России Духовные истоки Кубани (9 

часов) 

Тема 21. Духовная жизнь (1 час) 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные 

традиции и роль в общественной жизни.  

Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной 

культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 22. Система образования. Высшие учебные заведения и научные центры 

Кубани (1 час) 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные 

школы. Университеты и научные центры.  

Привлекательность Кубани как пространства образовательных и профессиональных 

траекторий. Межрегиональное и международное сотрудничество образовательных 

организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми 

агентствами. 

Тема 23. Конфессиональное многообразие региона (1 час) 

Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань – центр 

православия на Юге России. Молодѐжь и религия. Религиозное образование в регионе: 

формы и правовые рамки. 

Тема 24. Культурное достояние Краснодарского края. Учреждения культуры (1 

час) 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества.  

Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. 

Векторы развития современного искусства Кубани. Особенности региональной 

культурной политики. 

Тема 25. Искусство и литература Кубани. Культурная политика в крае (1 час) 

Изобразительное искусство и литература Кубани.  

Книги кубанских писателей – отражение судеб земляков и родного края. И.Ф. 

Варавва, В.Б. Бакалдин, А.Д. Знаменский, В.А. Попов, К.А. Обойщиков, В.Д. Нестеренко 

и др. 
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Скульптурная школа Кубани. И.П. Шмагун, А.А. Аполлонов. Малая городская 

скульптура.  

Векторы развития современного искусства Кубани. Особенности региональной 

культурной политики Кубани. 

Тема 26. Итоговое повторение и проектная деятельность (3 часа) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. 

Кубань – жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и 

ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. 

Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство – черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур.  

Возвращение казачьих регалий на Кубань – символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» 

и др.). 

Заключение (1 час) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времѐн. Активная 

жизненная позиция кубанской молодѐжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. 

Раздел Х. Духовные истоки Кубани (4ч) 

Православные ценности в современном мире. 

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные 

ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина.  

 Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. 

Традиции православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». 

 Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

Особенности современной образовательной деятельности Кубанской митрополии в 

настоящее время. 

Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на 

Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 

 

Тематическое планирование по Кубановедению  

10 класс 

Раздел 
Кол-

во 

часов 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Введение (1ч)  

1. Кубань в 

ХХ - начале 

ХХI в. 

1 Кубань в XX-XXIв. 

Национальное, 

конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского 

края. Развитие межэтнического 

взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в 

советскую эпоху. 

Многонациональное боевое 

содружество и взаимопомощь в 

период военных испытаний. 

Раскрывать значение 

понятий конфессия, 

субэтнос, иногородние 

(жители), толерантность, 

идентичность, суверенитет. 

Понимать особенности 

национального, 

конфессионального и 

культурного многообразия 

кубанского региона.  

Рассказывать о 

kubanetnos.ru – 

Краснодарская 

краевая 

общественная 

организация 

«Центр 

национальных 

культур» 
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Взаимовлияние культур. 

Межнациональный мир и 

согласие как основа 

процветания края 

межэтническом 

взаимодействии и 

добрососедских 

отношениях народов 

Кубани в период военных 

испытаний и в мирное 

время. Ознакомиться со 

структурой учебного 

пособия и аппаратом 

усвоения знаний 

 

Раздел I. Кубань в 1914 – конце 1930-х годов (4ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

2. Участие 

кубанцев в 

Первой 

мировой 

войне. 

Нарастание 

кризисных 

явлений в 

экономике и 

политике. 

События 

Великой 

Российской 

революции 

1917 г. в 

Кубанской 

области и 

Черноморск

ой 

губернии. 

Гражданска

я война на 

Кубани и в 

Черноморье 

1 Кубанская область и 

Черноморская губерния в годы 

Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. 

Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, 

уровень жизни, общественные 

настроения. Недовольство 

военным руководством, 

властью, общим положением в 

стране. События Великой 

российской революции на 

Кубани. «Троевластие». 

Деятельность временного 

облисполкома (К. Л. Бардиж). 

Избрание и роспуск областного 

Совета. Формирование 

Войсковой рады и временного 

войскового правительства (А. П. 

Филимонов). Разногласия в 

рядах казачества по вопросу о 

путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской 

губернии. Борьба между Радой 

и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» 

Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные 

положения о высших органах 

власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и 

рабочих. Введение на Кубани 

военного положения. Создание 

краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд 

иногородних и трудового 

казачества. Победа 

Раскрывать значение 

понятий мобилизация, 

община сестѐр милосердия, 

георгиевский кавалер.  

Рассказывать о 

патриотическом подъѐме и 

мобилизационных 

мероприятиях на Кубани в 

годы Первой мировой 

войны. Раскрывать 

особенности жизни региона 

в этот период, подтверждая 

примерами из исторических 

источников. Используя 

материалы краеведческих 

музеев и другие источники 

информации, принимать 

участие в написании  

докладов, рефератов, 

заниматься подготовкой 

исследовательских проектов 

о ратных подвигах кубанцев 

– участников Первой 

мировой войны. 

Анализировать влияние 

войны на экономику, 

уровень жизни, 

общественные настроения 

жителей Кубани. Делать 

вывод о связи событий, 

происходивших на фронтах 

Первой мировой войны, с 

процессами нарастания 

кризисных явлений в 

экономике и социальной 

сфере. 

Раскрывать значение 

понятий многовластие, 

http://kuban.retrop

ortal.ru/index.html  

– хронология 

событий, 

происходивших 

на Кубани в 

XVIII – XX 

веках. На сайте 

представлены 

визуальные 

материалы из 

фондов 

краснодарских 

краевых 

государственных 

и частных 

архивов, 

библиотек и 

музеев, архивные 

документы, 

труды историков 

и краеведов, 

воспоминания 

очевидцев 



453 
 

 

большевиков в Черноморской 

губернии. 

Установление советской власти 

в Армавире, Екатеринодаре и 

других населѐнных пунктах 

Кубани. И. Л. Сорокин. Ледяной 

поход Добровольческой армии. 

Л. Г. Корнилов и М. В. 

Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала 

Корнилова. Второй Кубанский 

поход. А. И. Деникин. Взятие 

Екатеринодара. Белый и 

красный террор. «Железный 

поток». Объединение красных 

отрядов в Таманскую армию. И. 

И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. 

Разгром красными частей 

генерала В. Л. Покровского. 

Соединение Таманской армии с 

частями Красной армии 

Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского 

правительства и командования 

Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. 

Роспуск Законодательной рады 

и казнь А. И. Кулабухова. 

Избрание атаманом Н. М. 

Успенского. 

Коренной перелом в боях на 

северокавказском направлении 

(март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной 

Армии. Десант генерала С. Г. 

Улагая и его разгром. 

Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в 

Черноморье 

Войсковая рада, 

самостийники, линейцы. 

Называть органы власти, 

действовавшие на Кубани в 

период революционных 

событий. Анализировать и 

сравнивать политическую 

обстановку, сложившуюся в 

Кубанской области и 

Черноморской губернии, 

отмечать общее и 

особенное. Работать с 

историческими 

источниками, делать 

выводы. Готовить 

сообщения и презентации 

об известных деятелях этого 

периода 

(К. Л. Бардиж, А. П. 

Филимонов, Я. В. Полуян и 

др.). Готовить проект по 

теме. 

Раскрывать значение 

понятий Ледяной поход, 

«дикая дивизия», 

«железный поток», 

репрессии, реквизиции. 

Рассказывать о важнейших 

событиях Гражданской 

войны, происходивших на 

территории нашего края. 

Используя историческую 

карту, характеризовать 

действия Добровольческой 

армии, раскрывать 

подробности и описывать 

маршруты Ледяного и 

Второго Кубанского 

походов. Анализировать 

причины неудачи первого 

похода и успеха второго. 

Показывать на карте путь 

Таманской армии, 

комментировать итоги 

пятисоткилометрового 

перехода и объяснять, 

почему он получил 

название «железный поток». 

Давать оценку политике 

белого и красного террора. 
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Высказывать своѐ мнение о 

судьбах и деятельности 

полководцев 

противоборствующих 

армий: Л. Г. Корнилова, А. 

И. Деникина, Е. И. Ковтюха 

и др. Готовить сообщения, 

доклады и проекты по теме. 

Раскрывать значение 

понятий меджлис, десант. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

кубанского парламента и 

командования 

Добровольческой армии, 

понимать суть разногласий 

и давать оценку их 

последствиям. Используя 

историческую карту, 

рассказывать о взятии 

Екатеринодара, Армавира, 

Майкопа, Новороссийска 

частями Красной Армии. 

Характеризовать  

завершающий период 

Гражданской войны на 

Кубани. Давать 

собственную оценку 

событиям, происходившим 

на территории нашего края 

в 1918–1920 годах. 

Готовить сообщения или 

презентации об участниках 

Гражданской войны на 

Кубани: Н. С. Рябоволе, А. 

И. Кулабухове, Е. И. 

Ковтюхе и др. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914–1920-х годах 

3. 

Культурная 

жизнь в 

1914–1920 

годах. 

Образовани

е и наука. 

Охрана 

культурного 

наследия. 

Периодичес

кая печать и 

1 Наука и культура в условиях 

Первой мировой войны. 

Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. 

Развитие курортного дела. 

Формирование госпитальной 

базы. Реформирование 

школьного образования. 

Тема войны в кубанской 

прессе. Публикация 

стихотворения Кон-стантина 

Образцова «Ты, Кубань, ты 

Раскрывать значение понятий 

госпитальная  база,  концерты-

митинги. Характеризовать 

особенности развития  науки и 

культуры в условиях Первой 

мировой войны. Рассказывать 

о воздействии революционных 

событий на культурную жизнь 

Кубани. Приводить примеры 

становления системы 

образования в регионе. Давать 

собственную оценку 

http://pushkin.kub
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литература. 

Мир 

искусства на 

Кубани в 

революцион

ные годы 

наша родина». Военная 

хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных 

событий на культурную 

жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на 

Кубани в 1918–1920 годах. 

Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда 

и Москвы. Создание высшей 

школы. Б. Л. Розинг. 

Деятельность Совета 

обследования и изучения 

Кубанского края. Академик В. 

И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная 

Кубань» – орган войскового 

(краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. 

Маршак) – фельетонист 

газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: 

искусство и политика. 

Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее 

деятельности кубанской 

интеллигенции в области 

охраны культурного наследия. 

Готовить доклады и создавать 

презентации о жизни и 

деятельности учѐных, 

исследователей, работавших 

на Кубани (Б. Л. Розинг, П. С. 

Уварова и др.). 

Раскрывать значение понятий 

этнографические концерты, 

плакатное искусство. 

Анализировать своеобразие 

социокультурной ситуации на 

Кубани в 1918–1920 годах. 

Раскрывать особенности 

развития литературы на 

Кубани в период войн и 

революций. Оценивать роль и 

значение средств массовой 

информации в жизни региона. 

Характеризовать основные 

направления в развитии 

изобразительного искусства. 

Принимать участие в 

исследовательских проектах, 

посвящѐнных театрально-

концертной жизни на Кубани в 

условиях Первой мировой 

войны, представлять 

результаты своей работы 

Тема 3. Кубань в 1920–1930-х годах. Нэп 

4. Политика 

советской 

власти в 

отношении 

казачества. 

Нэп. 

«Наступлен

ие 

социализма 

по всему 

фронту». 

Политическ

ие 

репрессии  в 

кубанском 

регионе. 

Кубань к 

концу 1930-

1 Продразвѐрстка и 

«расказачивание». 

Организация продотрядов. 

Активизация движения бело-

зелѐных. Политика советской 

власти в отношении 

казачества. Деятельность 

специальных «троек». 

Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая 

политика. От продразвѐрстки 

к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. 

«Лицом к деревне» – новый 

курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. 

Завершение земельного 

передела. 

Раскрывать значение понятий 

продразвѐрстка, 

«расказачивание», продотряды, 

новая экономическая политика, 

продналог, сельская 

кооперация, хозрасчѐт, всеобуч. 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений между 

большевиками и казачеством. 

Объяснять суть политики 

«расказачивания». Используя 

материалы исторических 

источников,  давать 

собственную  оценку действиям 

советской власти в отношении 

казачества. Рассказывать о 

состоянии промышленности и 

сельского хозяйства в 

http://pushkin.kuba
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х годов  Реорганизация 

промышленности. Сдача 

мелких и средних пред-

приятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на 

хозрасчѐт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на 

развѐрнутое наступление 

социализма по всему фронту». 

Коллективизация. 

Сопротивление 

коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья 

И. В. Сталина 

«Головокружение от успехов». 

Выход из колхозов части 

казаков и крестьян. 

Раскулачивание. 

Чрезвычайная комиссия ЦК 

ВКП (б) во главе с Л. М. 

Кагановичем и еѐ 

деятельность на Северном 

Кавказе. Система «чѐрных 

досок». Голод на Кубани. 

Итоги сплошной 

коллективизации. 

Особенность 

индустриализации на Кубани 

– зависимость от сельского 

хозяйства. Основные отрасли 

промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-

территориальные 

преобразования. 13 сентября 

1937г. – день образования 

Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-

промышленный регион. 

Успехи тружеников края в 

предвоенные годы 

кубанском регионе в период 

нэпа. Анализировать итоги 

новой экономической политики 

на Кубани. Готовить проект по 

теме.  

Раскрывать значение понятий 

коллективизация,  

раскулачивание, «чѐрная 

доска», саботажники, 

индустриализация.  

Рассказывать об особенностях 

коллективизации на Кубани. 

Используя материалы 

исторических источников, 

анализировать итоги сплошной 

коллективизации и их 

последствия в регионе. 

Характеризовать особенности 

индустриализации на Кубани, 

оценивать еѐ масштабы. 

Готовить сообщения, доклады и 

проекты по теме. 

Раскрывать значение понятий 

репрессии, колхоз-миллионер, 

аграрно-индустриальный 

регион.  Оценивать масштабы 

политических репрессий на 

Кубани. Комментировать и 

давать собственную оценку 

последствиям репрессивных 

мер в отношении населения 

кубанского региона. 

Рассказывать о наиболее 

важных событиях, 

происходивших на территории 

нашего края в 1920–1930-х 

годах. Готовить 

исследовательские проекты по 

теме 

Тема 4. Культура Кубани в 1920–1930-х годах 

5. 

Культурное 

пространств

о Кубани в 

1920–1930-х 

годах. 

Образовани

е, наука, 

1 Формирование нового 

человека – основная задача 

новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

Реформирование системы 

образования. Борьба с 

неграмотностью детей и 

взрослых. Конфликт между 

Раскрывать значение понятий 

культурная революция,  

советизация,  ликбез,  рабфак, 

украинизация.  Рассказывать о 

развитии образования и науки 

на Кубани в 20–30-х годах 

прошлого столетия. Раскрывать 

суть реформ в области 

http://www.patriotk

uban.ru - 

интерактивная 

карта памятников 

Краснодарского 

края 

http://www.patriotkuban.ru/
http://www.patriotkuban.ru/
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издательско

е дело и 

литература. 

Мир 

искусства и 

повседневн

ая жизнь 

населения 

 

семьѐй и школой. 

Национальные школы. 

Создание адыгейской 

письменности. Изменения в 

повседневной жизни. 

Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. 

Пропаганда атеизма. 

Расширение сети библиотек, 

музеев. Развитие массового 

спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» 

краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр 

аграрной науки всесоюзного 

значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. 

Мельников-Разведенков). 

Победа над малярией (И. Г. 

Савченко). Медицинские 

отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. 

Революционные события на 

Кубани в произведениях 

советских писателей 

(«Железный поток» А. 

Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. 

Толстого и др.). Жизнь и 

творчество Н. А. Островского 

в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. Превращение 

театра в действенное средство 

политического воспитания 

масс. В. Э. Мейерхольд – 

организатор театральной 

жизни в Новороссийске. Театр 

для детей в Екатеринодаре. 

Расширение сети театров, 

цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого 

адыгейского ансамбля песни и 

пляски. Воссоздание 

Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных 

и возведение новых 

памятников. Краснодарский 

художественный музей им. 

Луначарского – преемник 

Екатеринодарской картинной 

школьного образования. 

Объяснять, почему этот период 

называют «золотым 

десятилетием краеведения». 

Делать выводы о вкладе учѐных 

в развитие и становление науки 

на Кубани. Готовить 

сообщения, доклады, 

презентации, проекты о людях, 

занимавшихся научно-

исследовательской  

деятельностью на Кубани (Н. 

Ф. Мельников-Разведѐнков, Х. 

Г. Шапошников, супруги 

Кирлиан и др.). 

Раскрывать  значение  понятий  

русский авангард,  

конструктивизм.  Рассказывать 

о музыкально-театральной 

жизни кубанского региона в 20–

30-х годах прошлого столетия. 

На примере работ кубанских 

художников, скульпторов 

раскрывать роль и значение 

изобразительного искусства в 

пропаганде государственной 

политики 1920–1930-х годов. 

Делать выводы об изменении 

облика городов и станиц 

Кубани. Комментировать 

изменения, происходившие в 

повседневной жизни населения 

региона. Используя 

дополнительные источники 

информации, готовить доклады, 

сообщения, проекты по теме 
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галереи. Ф. А. Коваленко, Р. 

К. Войцик. Новые сюжеты в 

творчестве кубанских 

мастеров изобразительного 

искусства. Создание 

Краснодарского отделения 

Союза советских художников 

(1938). Конструктивизм в 

архитектуре региона. 

Воплощение принципов 

«функциональной 

архитектуры» в 

градостроительстве. 

Генеральная реконструкция 

Сочи. Скульптура как элемент 

оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского 

зарубежья. Научная и 

образовательная деятельность 

Ф. А. Щербины в Праге 

Раздел  II. Краснодарский край в 1940-х – начале 1950-х годов (2ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

6. Кубань в 

Великой 

Отечественн

ой войне. 

1941–1943. 

Освобожден

ие. Начало 

возрождени

я 

(1943-1945) 

 

1 Мобилизация. Введение 

военного положения. 

Формирование 

добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на 

полях сражений Великой 

Отечественной войны. 

Боевые действия на 

территории Краснодарского 

края. Бои в районе станиц 

Кущѐвской, Шкуринской и 

Канеловской. Оборона 

Краснодара. Оккупационный 

режим. Сторонники «нового 

порядка». Массовые 

расстрелы. Душегубки. Борьба 

с оккупантами. Партизанское 

движение на Кубани. Подвиг 

братьев Игнатовых. Кубанское 

подполье. 

Наступательные операции 

войск Закавказского, Южного 

и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение 

Краснодара. Малая Земля (Ц. 

Л. Куников). Бои на «Голубой 

линии». Новороссийско-

Таманская операция. 

Раскрывать значение понятий 

оккупация, «новый порядок»,  

«душегубки».  Рассказывать о 

мобилизационных 

мероприятиях, и проведѐнных 

на Кубани в начале войны, и 

боевых сражениях, 

происходивших в этот период.  

Называть причины оккупации 

территории края, 

характеризовать «новый 

порядок», который 

оккупационные власти 

установили на Кубани. 

Приводить примеры борьбы с 

врагом на оккупированных 

территориях. Рассказывать о 

подвигах кубанцев –  

участников Великой 

Отечественной войны. Готовить 

доклады, сообщения, 

презентации по теме. 

Раскрывать значение понятий 

Краснодарская операция, Малая 

Земля, «Голубая линия». 

Используя карту, рассказывать 

о наступательных операциях 

войск Закавказского, Южного и 
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Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. 

Воздушные сражения (А. И. 

Покрышкин, Е. А. Жигуленко 

и др.).  

Освобождение Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над 

изменниками Родины 

Северо-Кавказского фронтов по 

освобождению Краснодарского 

края в 1943 г. Приводить 

примеры подвигов воинов 

Красной Армии в боях на 

Малой Земле и «Голубой 

линии». Называть  имена  

героев-малоземельцев и 

прославленных лѐтчиков, 

воевавших в небе Кубани. 

Рассказывать о роли 30-й 

Иркутской дивизии в 

освобождении края. Приводить 

примеры трудовых подвигов 

жителей края, участвовавших в 

восстановлении разрушенного 

войной хозяйства. 

Анализировать значение 

первого в СССР судебного 

процесса над изменниками 

Родины, состоявшегося в 

освобождѐнном Краснодаре. 

Готовить сообщения, доклады, 

презентации по теме 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945–1953).  

Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

7.Восстанов

ление 

хозяйства и 

социальной 

сферы. 

Политика и 

идеология. 

Культурная 

жизнь в 

период 

Великой  

Отечествен

ной войны и 

первые 

послевоенн

ые годы 

(1941–1953) 

1 Восстановление хозяйства 

Краснодарского края. 

Трудовые инициативы, 

социалистическое 

соревнование. К. А. Борин – 

Герой Социалистического 

Труда. Роль МТС в 

восстановлении и подъѐме 

сельского хозяйства. 

Достижения и трудности. 

Проблемы 

восстановительного периода: 

упадок животноводства; 

нехватка рабочих рук; 

трудности развития личных 

подсобных хозяйств 

(препятствия со стороны 

властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. 

Послевоенные успехи. 

Восстановление довоенных 

объѐмов производства 

промышленной продукции. 

Новые предприятия: 

Раскрывать значение понятий 

социалистическое  

соревнование,  машинно-

тракторная станция (МТС), 

партийно-государственный 

контроль.  Называть основные 

проблемы, возникавшие в ходе 

восстановления экономики 

кубанского региона. Раскрывать 

роль социалистического 

соревнования в повышении 

производительности труда и 

ускорении темпов развития 

сельского хозяйства и 

промышленности в крае. 

Приводить примеры 

восстановления ранее 

действовавших и строительства 

новых  народнохозяйственных 

объектов.  

Характеризовать 

психологический климат в 

обществе в первые 

послевоенные годы. Раскрывать 

http://www.slavaku

bani.ru - 

Кубанское казачье 

войско 
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камвольно-суконный 

комбинат, компрессорный 

завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение в 

Краснодаре; трамвайные 

линии в Новороссийске. 

Отмена карточной системы. 

Снижение цен на 

продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-

государственного контроля. 

Усиление агитационно-

пропагандистской работы. 

Политика «закручивания 

гаек». 

Выборы в местные Советы 

1953 г. и их итоги. 

Патриотическое воспитание 

населения. Создание 

фронтовых концертных 

бригад. Политика 

оккупационного режима в 

области культуры: цели, 

средства, результаты. 

Восстановление деятельности 

образовательных учреждений 

и учреждений культуры после 

изгнания фашистских 

оккупантов. Оживление 

религиозной жизни. 

Учѐные Кубани – фронту. 

Реабилитация раненых, борьба 

с эпидемиями, участие в 

преодолении 

продовольственных 

трудностей. П. П. Лукьяненко, 

В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и 

послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг 

кубанцев в литературе 

военных и первых 

послевоенных лет. Фронтовые 

репортажи К. М. Симонова, 

публицистика Л. М. Леонова. 

В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. 

«Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. 

Самодеятельные коллективы. 

роль идеологии в политическом 

сознании кубанцев. Делать 

выводы. Используя  

дополнительные  источники 

информации, знакомиться с 

материалами выборов в 

местные Советы 1953 г., 

анализировать их и давать 

оценку действовавшей тогда  

избирательной системе. 

Раскрывать  значение понятий  

всеобщее  семилетнее  

образование,  передвижной  

театр,  метод  народной  

стройки, репатриация. 

Характеризовать культурную 

жизнь Кубани в первые 

военные годы. Рассказывать о 

развитии образования и науки в 

этот период. Отмечать 

произошедшие изменения в 

области просвещения 

населения. Называть имена 

кубанских учѐных,  

деятельность которых 

способствовал скорейшему 

возрождению хозяйства 

Краснодарского края. 

Объяснять, почему задача 

восстановления учреждений 

культуры относилась к числу  

первоочередных задач  мирного 

строительства. Анализировать 

состояние издательского дела 

на Кубани, раскрывать роль 

литературы в патриотическом 

воспитании кубанских жителей. 

Давать оценку работе по 

организации 

культурного досуга населения 

после изгнания оккупантов. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

готовить сообщения, 

презентации о развитии разных 

видов искусства на Кубани в 

период военных действий и в 

послевоенное время. 

Рассказывать о развитии спорта 

и достижениях кубанских 
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Г. М. Плотниченко – 

хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и 

сельских территорий. Съѐмки 

фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе 

Краснодарского края. 

Восстановление и 

благоустройство городов. 

Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов 

Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных 

сооружений. I летняя 

спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. 

Общественные настроения. 

Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. 

Взаимопомощь как основа 

преодоления трудностей 

спортсменов. Используя 

дополнительные источники 

информации,  характеризовать 

послевоенную повседневность 

и общественные настроения в 

Краснодарском крае, делать 

выводы. Принимать участие в 

создании групповых проектов 

по теме 

Раздел  III. Кубань в 1950-1990-х годах (2ч) 

Тема 7. Политика, экономика, общество. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

8. Реформы 

в политике 

и 

экономике. 

Достижения 

и провалы 

кубанской 

экономики. 

Застойные 

явления в 

обществе. 

Культурное 

пространств

о Кубани в 

середине 

1950-х – 

начале 1980-

х годов. 

Образовани

е, наука, 

литература. 

Зрелищные 

виды 

искусства. 

Изобразител

ьное 

1 Начало экономических 

преобразований на Кубани: 

расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, 

повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущѐвская 

«оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. 

Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной 

промышленности. Успехи 

виноделия. Становление 

энергетической системы: 

Белореченская, 

Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; 

Армавирская, Краснодарская 

теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство 

жилья. Курортно-санаторное 

дело. Корректировка 

политического и 

экономического курсов. 

Раскрывать  значение  понятий 

«оттепель», реабилитация, 

«хрущѐвки», «кукурузная 

эпопея», прожектѐрство, 

совнархозы. 

Характеризовать особенности 

периода «оттепели» на Кубани 

и комментировать еѐ влияние 

на развитие экономики края. 

Давать оценку 

осуществлявшейся в этот 

период реабилитации незаконно 

репрессированных людей. 

Рассказывать о работе 

совнархозов на Кубани и их 

роли в становлении сельского 

хозяйства и промышленности в 

кубанском регионе.  Понимать 

суть реформ 1950-х годов и 

оценивать их значение в 

социально-экономическом 

развитии Краснодарского края. 

Раскрывать значение понятий 

«чѐрные бури», «кубанское 

море», «долгострой», «эпоха 

застоя». Характеризовать 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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искусство, 

строительст

во и 

архитектура

. 

Повседневн

ая жизнь 

кубанцев   

 

 

Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные 

«эксперименты» и их 

последствия. Достижения в 

сельском хозяйстве (Е. А. 

Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение 

сельскохозяйственного 

производства. Развитие 

промышленности. 

Реконструкция старых и 

строительство новых 

предприятий. Завод им. 

Седина в Краснодаре. 

Краснодарский завод 

измерительных приборов. 

Кропоткинский 

машиностроительный завод. 

Хлопчатобумажный комбинат 

(Краснодар). Химические 

предприятия (Белореченск и 

Кропоткин). Проблемы 

отрасли. Решение о 

строительстве Краснодарского 

водохранилища и 

оросительных систем. 

Развитие рисоводства. 

«Миллион тонн кубанского 

риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. 

Майстренко). Застойные 

явления в экономике и 

общественной жизни. 

Снижение 

производительности труда и 

замедление темпов роста 

производства. Руководители 

Краснодарского края (С. Ф. 

Медунов, В. И. Воротников, Г. 

П. Разумовский). 

Реформирование школы: 

возврат к совместному 

обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего 

(1958) и среднего (1972) 

образования, 

«профессионализация». 

Развитие среднего 

специального и высшего 

образования. Преобразование 

особенности «эпохи застоя» на 

Кубани. Приводить примеры 

достижений в развитии 

сельского хозяйства и 

промышленности. Рассказывать 

о трудовых подвигах кубанцев, 

называть имена новаторов, 

получивших почѐтное звание 

Героя Социалистического 

Труда в 1970–1980 годах. 

Объяснять причины резкого 

ухудшения экономической 

ситуации в Краснодарском крае 

к началу 90-х годов прошлого 

столетия. Приводить примеры 

наиболее острых социальных 

проблем, имевших место в 

«эпоху застоя». Высказывать 

собственное мнение о 

социально-экономическом 

развитии кубанского региона в 

70–80-е годы XX столетия, 

делать выводы. Используя 

дополнительные источники 

информации, готовить 

презентацию о рисосовхозе 

«Красноармейский» и его 

руководителе А. И. 

Майстренко. Называть имена 

руководителей Краснодарского 

края (С. Ф. Медунов, В. И. 

Воротников, Г. П. Разумовский) 

и давать собственную оценку 

их деятельности. 

Раскрывать значение  понятий  

учебно-производственные 

комбинаты, дом-музей. На 

примере кубанского региона 

рассказывать об изменениях,  

происходивших в сфере 

образования, просвещения и 

науки в середине 1950-х – 

начале 1980-х годов. 

Высказывать своѐ мнение о 

роли кубанцев в исследовании 

космического пространства. 

Называть имена выдающихся 

ученых (П.П.Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт, М.  И.  Хаджинов), 

космонавтов, жизнь и 
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Краснодарского 

педагогического института в 

Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-

просветительских 

учреждений. Строительство 

дворцов и домов культуры. 

Народные университеты. 

Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в 

Тимашевске, мемориальные 

комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке 

Героев в Крымском районе. 

Дом-музей М. Ю. Лермонтова 

в Тамани и др. Кубанские 

учѐные-селекционеры – М. И. 

Хаджинов, П. П. Лукьяненко, 

В. С. Пустовойт. Вклад 

кубанцев в научно-

техническое обеспечение 

космических полѐтов. Н. Г. 

Чернышѐв, Д. И. Козлов. 

Космонавты-кубанцы (В. В. 

Горбатко, В. И. Севастьянов и 

др.). Новое поколение 

кубанских литераторов. 

Творчество В. И. Лихоносова, 

В. Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова 

и др. Развитие адыгейской 

литературы. Т. М. Керашев, И. 

Ш. Машбаш. Театральная и 

музыкальная жизнь. М. А. 

Куликовский – лауреат 

Государственной премии 

РСФСР имени К. С. 

Станиславского. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная 

весна». В. Г. Захарченко во 

главе Кубанского казачьего 

хора. Композитор Г. Ф. 

Пономаренко на Кубани. Анна 

Нетребко – воспитанница хора 

«Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. 

Строительство современных 

кинотеатров. Творчество 

кубанских художников А. Е. 

Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 

Калягина, Ф. М. Петуваша и 

деятельность которых связана с 

Кубанью (В. В. Горбатко, В. И. 

Севастьянов и др.). 

Характеризовать литературную 

и театрально-музыкальную 

жизнь Кубани во второй 

половине XX столетия. 

Рассказывать о творчестве 

известных деятелей культуры и 

искусства (В. И. Лихоносов, А. 

Д. Знаменский, Ю. В. 

Сальников, Г. М. Плотниченко, 

И. Ш. Машбаш, В. Г. 

Захарченко и др.). Совершать 

очные и заочные экскурсии по 

местам, связанным с жизнью 

выдающихся земляков, 

посещать музеи, мемориальные 

комплексы. Готовить доклады, 

сообщения, проекты по теме. 

Раскрывать значение понятий  

«стеклянно-металлическая  

архитектура», «пятая четверть», 

«трудовой семестр». 

Характеризовать особенности 

развития  изобразительного 

искусства во второй половине 

XX в.  Рассказывать  о 

творчестве кубанских  

художников,  скульпторов  (Н.  

П.  Евса,А. Е. Глуховцев, Ф. М. 

Петуваш, И. П. Шмагун, В. А. 

Жданов и др.). Посещать 

вытавочные залы,  картинные 

галереи в городах и сельских 

населѐнных пунктах Кубани.  

Раскрывать  роль  физической 

культуры и спорта в жизни 

кубанского региона. Готовить 

сообщения, презентации, 

проекты о спортивных успехах 

наших земляков (Л. И. Брагина, 

В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. 

Н. Мачуга и др.). Описывать 

особенности повседневной 

жизни кубанцев во второй 

половине XX в., давать 

собственную оценку 

происходящим событиям. 

Используя  дополнительные 
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др. Скульптурные работы И. 

П. Шмагуна, В. А. Жданова. 

Новые выставочные центры на 

Кубани: картинные галереи в 

ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. 

Казанской (Кавказский р-н), 

ст. Привольной (Каневской р-

н) и др. Развитие спорта. 

Кубанские спортсмены – 

олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира: Л. И. 

Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. 

Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. От «сталинского 

классицизма» к 

«функциональной 

архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая 

застройка городов Кубани. 

Благоустройство курортной 

зоны. Изменения в 

повседневной жизни 

населения (улучшение 

жилищных условий, развитие 

средств массовой информации 

и др.). Развитие туризма, 

создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь 

«Орлѐнок» 

источники информации, 

комментировать особенности 

«орлятской педагогики», 

понимать, в чѐм еѐ отличие от 

педагогик авторитарной 

системы, делать выводы. 

Готовить доклады и проекты по 

теме «Повседневная жизнь 

кубанцев в середине 1950-х - 

середине 1980-х годов»  

Тема 8. «Перестройка» на Кубани  

9. 

«Перестрой

ка» на 

Кубани. 

Возрождени

е казачества 

1 Перестроечные процессы на 

Кубани и их особенности. 

Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. 

Егоров, Е. М. Харитонов, Н. 

И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской 

экономики. Особенности 

политического сознания 

кубанцев. Многопартийность 

и общественные движения в 

регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, 

Учредительный Всекубанский 

съезд. Кубанская казачья рада 

(В. П. Громов). Законы «О 

Раскрывать значение  понятий  

«перестройка», 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края (ЗСК), 

регалии кубанского казачества,  

политика «гласности». 

Характеризовать особенности 

«перестроечного»  периода на 

Кубани.  Отмечать своеобразие 

политических реформ  и 

хозяйственных преобразований 

в регионе, давать собственную 

оценку происходящим 

событиям. Принимать участие в 

дискуссиях по проблемам 

развития кубанской экономики 

в начале 1990-х годов. 

Рассказывать о политической 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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реабилитации 

репрессированных народов», 

«О реабилитации казачества». 

Становление кубанского 

парламентаризма. 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. 

Багмут, В. А. Бекетов) 

 

жизни на Кубани в этот период 

и об особенностях 

политического сознания 

кубанцев. Характеризовать 

становление кубанского 

парламентаризма. Называть 

имена руководителей 

Краснодарского края (В. Н. 

Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. 

Харитонов, Н. И. Кондратенко). 

Используя дополнительные 

источники информации, 

рассказывать о реабилитации и 

возрождении кубанского 

казачества. Готовить проект по 

теме 

Раздел  IV. Краснодарский край в XXI в.(3ч) 

Тема 9. Краснодарский край – регион добрососедства. Географическое положение Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 

10. Дорогой 

межнациона

льного мира 

и согласия. 

Экономико-

географичес

кое 

положение. 

Администра

тивно-

территориал

ьное 

устройство. 

Население 

 

1 Выборы главы администрации 

Краснодарского края. А. Н. 

Ткачѐв – губернатор 

Краснодарского края (2001–

2015).Кубань – 

многонациональный край, 

регион добрососедских 

отношений между народами. 

Демографический кризис. 

Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные 

отношения. Политика 

поликультурности. Совет при 

главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского 

края по развитию 

гражданского общества и 

правам человека, 

региональная Общественная 

палата. Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Гармонизация 

межнациональных отношений 

и развитие национальных 

культур в Краснодарском 

крае». Фестиваль «Венок 

дружбы народов Кубани». 

Фольклорные фестивали как 

средство межкультурного 

диалога. Положение края на 

карте Российской Федерации. 

Раскрывать значение понятий 

многонациональный народ 

Кубани,  демографический 

кризис, миграция, 

поликультурность, 

толерантность, национально-

культурные объединения. 

Объяснять, в чѐм выражается 

этнокультурное своеобразие 

Краснодарского края, 

рассказывать, как реализуется 

на Кубани принцип 

поликультурности. Приводить 

примеры, подтверждающие 

многонациональность 

кубанского региона и 

прочность добрососедских 

отношений между 

населяющими его народами. 

Знать имена глав 

администрации (губернаторов)  

Краснодарского края 

(предыдущих и ныне 

действующего). Объяснять 

причины демографического 

кризиса на Кубани, 

рассказывать об особенностях и 

проблемах миграции в регионе. 

Делать выводы о роли 

общественных организаций в 

развитии национальных 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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Крайние точки 

Краснодарского края. 

Преимущества 

географического положения. 

Выход к двум морям. 

Природные условия. 

Погодные аномалии. 

Геополитическое положение 

региона. Административно-

территориальное устройство. 

Площадь территории, 

численность, состав и 

структура населения 

культур и защите прав 

человека, в том числе прав 

мигрантов. Готовить   

сообщения о деятельности  

Совета  при  главе  

администрации Краснодарского 

края по развитию гражданского 

общества и правам человека. 

Анализировать программу 

«Гармонизация 

межнациональных отношений и 

развитие национальных культур 

в Краснодарском крае». 

Принимать участие в 

подготовке и проведении 

этнических фестивалей. 

Раскрывать особенности 

понятий субъект Российской 

Федерации, муниципальное 

образование, естественный 

прирост населения, «старение 

нации», плотность населения, 

воспроизводство населения, 

государственные  и 

муниципальные служащие,  

инфраструктура.  

Характеризовать особенности 

экономико-географического 

положения Краснодарского 

края, оценивать преимущества 

и недостатки. Знать площадь 

территории региона, 

показывать на карте крайние 

точки. Оценивать 

геополитическое положение, 

делать выводы. Используя 

карту, характеризовать   

административно-

территориальное устройство. 

Использовать дополнительные  

источники  информации для 

характеристики населения 

кубанского региона. 

Характеризовать экономико-

географическое положение и 

особенности населения своей 

местности. Готовить 

сообщения, презентации по 

теме 

Тема 10. Природные ресурсы и их рациональное использование. Хозяйство Краснодарского края 
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11. 

Природно-

ресурсный 

потенциал. 

Экономика 

региона в 

новых 

условиях. 

Развитие 

промышлен

ного 

производств

а. 

Особенност

и развития 

сельского 

хозяйства. 

Транспорт и 

связь. 

Курорты и 

туризм 

 

 

1 Природные ресурсы 

Краснодарского края. 

Проблемы рационального 

использования ресурсов 

равнинной части края, 

предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных 

богатств. Формирование 

новых экономических 

отношений. Формы 

собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства края. 

Топливно-энергетический 

комплекс, машиностроение, 

химическая, 

деревообрабатывающая, 

лѐгкая, пищевая 

промышленность, 

производство строительных 

материалов. Ведущие 

промышленные предприятия. 

Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической 

промышленности. 

Производство строительных 

материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс 

Кубани. Особенности 

развития сельского хозяйства. 

Растениеводство – ведущая 

отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и 

технические культуры, 

виноградарство, овощеводство 

и садоводство, 

субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой 

состав. Рыбоводство; 

проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной 

продукции края на российском 

и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды 

Раскрывать значение понятий 

природные  ресурсы,  

термальные  воды,  мелиорация,   

артезианские  воды,   

рациональное  использование  

природных ресурсов, 

экологическое равновесие. 

Называть природные ресурсы, 

которыми богат Краснодарский 

край. Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона и 

своей местности. Показывать на 

карте месторождения полезных 

ископаемых, используемых в 

промышленном производстве. 

Рассказывать о природных 

ресурсах, способствующих 

развитию сельского хозяйства 

на Кубани. Давать оценку 

обеспеченности края водными 

ресурсами, делать выводы. На 

примере Кубани проследить 

связь между наличием 

рекреационных ресурсов в 

регионе и уровнем его 

социально-экономического 

развития. Принимать участие в 

обсуждении проблем 

рационального использования 

природных богатств Кубани. 

Готовить проекты по теме. 

Раскрывать значение понятий 

топливно-энергетический  

комплекс,   агропромышленный 

комплекс, сырьевая база. 

Называть отрасли  

промышленности,  получившие 

развитие на территории 

Краснодарского края. 

Характеризовать топливно-

энергетический комплекс и 

оценивать его роль в развитии 

экономики края. Знать 

основные виды продукции, 

выпускаемой промышленными  

предприятиями  Кубани. 

Рассказывать об особенностях 

специализации пищевой 

промышленности и определять 

еѐ место в структуре хозяйства 

http://priroda.kuba

ngov.ru/  – 

природа Кубани, 

официальный 

сайт департамента 

биоресурсов 

(состояние и 

охрана 

окружающей 

среды 

Краснодарского 

края). Красная 

книга Кубани 

www.mprkk.ru - 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Краснодарского 

края. Красная 

книга 

Краснодарского 

края 

http://priroda.kubangov.ru/
http://priroda.kubangov.ru/


468 
 

 

транспорта. Автомагистрали 

«Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), 

Витязево (Анапа), Адлер 

(Сочи), Геленджик. Морские 

порты: Новороссийск, Туапсе, 

Кавказ, Ейск, Темрюк, 

Тамань, Сочи, Геленджик, 

Анапа. Трубопроводный 

транспорт, нефтепровод КТК 

(Каспийский трубопроводный 

консорциум), газопровод 

«Голубой поток». Курорты и 

туризм. Бальнеологические, 

грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край 

– южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в 

Сочи и строительство моста 

через Керченский пролив как 

факторы привлечения 

инвестиций в экономику края. 

Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития региона 

кубанского региона. 

Показывать на карте наиболее 

крупные центры 

промышленного  производства,  

сформировавшиеся на 

территории Краснодарского 

края. Принимать участие в 

исследовательских проектах,  

связанных  с  проблемами  и 

перспективами развития 

экономики кубанского региона. 

Готовить сообщения, 

презентации о промышленных 

предприятиях своего 

населѐнного пункта (района, 

городского округа). 

Раскрывать значение понятий 

фермерское хозяйство, 

растениеводство, яровые и 

озимые сельскохозяйственные 

культуры, животноводство. 

Давать оценку 

сельскохозяйственной 

освоенности кубанского 

региона. Характеризовать 

особенности 

агропромышленного  комплекса  

Краснодарского  края. Называть 

отрасли  растениеводства  и 

животноводства,  получившие 

развитие на территории  

Кубани.  Анализировать 

диаграмму,  отражающую 

структуру посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, 

делать выводы. Используя 

карту, раскрывать особенности 

зональной специализации 

сельского хозяйства региона. 

Анализировать проблемы и 

перспектив развития 

животноводства на Кубани. 

Объяснять, почему 

Краснодарский край называют 

житницей России. Делать 

выводы о 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции края на российском 

и международном рынках. 
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Готовить сообщения, 

презентации, проекты по теме.  

Раскрывать значение понятий  

транспортная система,  

грузооборот,  Азово-

Черноморский  бассейн, 

трубопроводный транспорт,    

рекреационное   хозяйство, 

агротуры.   Характеризовать  

особенности  развития  

транспортного  комплекса 

Краснодарского края. Называть 

виды транспорта, получившие 

развитие на территории 

кубанского региона, и 

оценивать их роль в развитии 

экономики края. Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывать 

проблемы и перспективы 

развития транспортной отрасли, 

самостоятельно делать выводы. 

Показывать на карте морские 

порты Краснодарского края, 

определять их специализацию. 

Называть и показывать на карте 

города, в которых действуют 

аэропорты. Давать собственную 

оценку уровню развития и 

качеству различных видов 

связи, действующих на Кубани. 

Знать и уметь показывать на 

карте крупнейшие 

бальнеологические, грязевые, 

климатические курорты края. 

Используя дополнительные 

источники  информации, 

анализировать состояние 

санаторно-курортного и 

туристского комплекса 

Краснодарского края, делать 

выводы. Готовить проект по 

теме 

Тема 11. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX – начале XXI в.  

12. 

Культурная 

жизнь 

Кубани в 

условиях 

трансформа

1 Региональные законы в 

области культуры. Центр 

народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий 

Кубанского казачьего 

войска. 

Раскрывать значение понятий 

радетель, негосударственный  

вуз,   инновационный центр, 

технопарк. Характеризовать 

особенности культурного 

пространства Кубани в конце XX 

www.cossackdom.

com – история 

казачества: 

события, 

биографии, 

иллюстрации, 
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ции 

общества 

(конец XX – 

начало XXI 

в.). 

Образовани

е и наука, 

средства 

массовой 

информации

. 

Театрально-

концертная 

жизнь. 

Развитие 

изобразител

ьного 

искусства на 

Кубани в 

конце XX – 

начале XXI 

в. 

Достижения 

кубанских 

спортсменов

. 

Повседневн

ая жизнь 

кубанцев  

 

Реставрация и строительство 

культовых сооружений. 

Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. 

Восстановление ранее 

разрушенных памятников. 

Изменения в 

образовательной политике. 

Появление частных школ и 

вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. 

Кинофестивали в городах 

Кубани. «Кинотавр» (Сочи), 

«Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман 

В. И. Лихоносова «Наш 

маленький Париж». 

Осмысление судеб 

казачества в романе А. Д. 

Знаменского «Красные дни». 

Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная 

жизнь. Творческое 

объединение «Премьера». Л. 

Г. Гатов. Кубанский казачий 

хор и пропаганда народного 

искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. 

Аполлонов, А. П. Корнаев и 

др. Кризисные явления в 

градостроительной отрасли и 

их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана 

исторических центров 

городов и населѐнных 

пунктов. Модернизация 

курортной зоны. 

Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение 

массового спорта. 

Строительство новых 

стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов. Зимняя 

XXII Олимпиада 2014 г. в 

Сочи – мощный стимул 

развития физкультуры и 

спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е 

годы – время стремительного 

изменения устоявшихся 

– начале XXI в. Готовить 

сообщения, презентации об 

освоении культурного наследия 

Кубани в перестроечное время.  

Рассказывать об изменениях в 

развитии образования и науки в 

постсоветский период, давать 

собственную оценку 

происходившим событиям. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

приводить примеры реформ в 

таких областях как СМИ, кино, 

телевидение,  литература,  делать  

выводы. Комментировать 

значимые события в  театрально-

концертной  жизни  кубанского 

региона. Называть имена 

выдающихся деятелей науки и 

культуры (В. А. Порханов, В. И. 

Лихоносов, Л. Г. Гатов). 

Готовить проекты по теме.  

Раскрывать значение понятий 

социалистический  реализм,   

художник-монументалист,  

городская (уличная)  скульптура, 

вантовая  конструкция.   

Используя  дополнительные  

источники  информации, 

характеризовать  особенности  

развития изобразительного 

искусства на Кубани в конце XX 

– начале XXI в. Называть имена 

известных художников, 

скульпторов (С. Д. Воржев, Л. А. 

Самокиш, А. А. Аполлонов, А. П. 

Корнаев и др.), готовить 

сообщения, презентации об их 

творчестве. Рассказывать о 

спортивной жизни края и 

достижениях кубанских 

спортсменов. Называть имена 

выдающихся представителей 

спорта (А. И. Лавров, И. В. 

Караваева, А. Н. Москаленко и 

др.), готовить презентации об их 

достижениях. Приводить 

примеры, раскрывающие 

особенности повседневной 

жизни кубанского региона в 

карты 

исторических 

событий, военных 

действий и пр. 
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форм повседневного 

существования людей. 

Жизнь в условиях инфляции, 

тотальной 

коммерциализации, 

социального расслоения. 

Массовая миграция 

населения на Кубань. 

Формирование 

потребительского поведения. 

Воздействие электронных 

СМИ на общество 

конце XX – начале XXI в. Давать 

собственную оценку событиям 

повседневной жизни кубанцев.  

Готовить проекты по теме 

Раздел V. Проектирование как эффективное средство изучения Кубановедения (2ч) 

Тема 12. Проектная деятельность. Виды учебных проектов. Информационные, исследовательские и 

социальные проекты 

13. 

Проектная 

деятельност

ь. Виды 

учебных 

проектов. 

Информаци

онные, 

исследовате

льские и 

социальные 

проекты 

1 Проектирование как поиск 

решения проблем 

регионального социума. 

Особенности подготовки 

проектов по курсу 

кубановедения. 

Формулировка целей 

проекта, способствующих 

инновационному развитию 

Краснодарского края. Виды 

учебных проектов 

(информационные, 

исследовательские, 

социальные) 

Раскрывать значение понятий 

проектирование, проектная 

деятельность, метод проектов.  

Определять  роль  проектной 

деятельности в изучении 

кубановедения. Формулировать 

цели проектной деятельности. 

Называть виды проектов. 

Раскрывать особенности 

подготовки проектов по курсу 

кубановедения. Формулировать 

цели проекта, планировать свою 

деятельность и анализировать еѐ. 

Раскрывать значение понятий 

информационный,  

исследовательский,  социальный 

проекты. Характеризовать их 

особенности,  раскрывать  

основное  содержание. Выделять  

этапы  подготовки  проектов, 

формулировать ожидаемые 

результаты 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

Тема 13. Формы презентации результатов проектной деятельности 

14. Формы 

презентации 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

1 Основные формы 

презентации проектной 

деятельности: доклад, 

аналитическая записка, 

портфолио, презентация. 

Структура и правила 

оформления доклада о 

результатах проектной 

деятельности. Особенности 

создания аналитической 

записки. Принципы 

составления портфолио и его 

Называть основные формы 

презентации проектной 

деятельности и представлять еѐ 

результаты в виде доклада, 

аналитической записки, 

портфолио, презентации. 

Самостоятельно или в группе 

создавать презентации по итогам 

проектной деятельности. 

Продвигать результаты 

проектной деятельности в 

информационной среде Кубани 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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основные разделы. Создание 

презентаций по итогам 

проектной деятельности. 

Способы оценки результатов 

проектной деятельности. 

Продвижение результатов 

проектной деятельности в 

информационной среде 

Кубани 

Раздел VI. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития (3ч)                                                                                                                 

Тема 14. Регион как эколого-экономическая система. Экономическая система Краснодарского края  

15. Регион 

как эколого-

экономичес

кая система. 

Экономичес

кая система 

Краснодарс

кого края 

1 Природный капитал как 

основа устойчивого развития 

экономики региона. Роль 

природных факторов в 

социально-экономическом 

развитии региона. 

Региональные экологические 

проблемы. Законодательные 

и административно-

контрольные механизмы 

регионального 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

«Зелѐная» экономика как 

фактор модернизации и 

снижения рисков 

экономического развития 

региона. 

Диверсифицированный 

характер экономики края и 

основные отрасли хозяйства. 

Региональные 

макроэкономические 

показатели. Развитие 

предпринимательства на 

Кубани. Малый бизнес. 

Меры государственной 

поддержки 

предпринимательства. 

Региональный рынок труда и 

его особенности. Уровень 

жизни населения региона. 

Доходы и потребление 

кубанцев на фоне 

общероссийских тенденций 

Раскрывать  значение  понятий  

регион, эколого-экономическая  

система,   «зелѐная  экономика»,  

территориальное  разделение 

труда,  валовой внутренний 

продукт,   валовой  региональный  

продукт, предпринимательство. 

Использовать картографический 

материал для характеристики 

социально-экономического 

развития Краснодарского края и 

своего муниципального 

образования. Объяснять роль 

природных факторов в развитии 

региона. Называть причины 

обострения экологических 

проблем на территории края. 

Приводить примеры 

деятельности природоохранных 

организаций в крае.  

Раскрывать значение понятий 

диверсифицированный характер 

экономики,  валовой внутренний 

продукт, валовой региональный 

продукт, территориальное 

разделение труда. 

Характеризовать особенности 

развития экономики 

Краснодарского края, обозначать 

проблемы и предлагать пути их 

решения. Рассказывать о мерах 

государственной поддержки 

предпринимательства на Кубани. 

Готовить мини-проект по теме 

http://www.ignatov

ka.ru/  – 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. 

братьев 

Игнатовых 

Тема 15. Налоги, бюджет и финансовые институты 

16. Налоги, 

бюджет и 

финансовые 

1 Налоги и их роль в 

экономике. Региональные и 

местные налоги. Структура и 

Раскрывать  значение  понятий  

налоги, краевой бюджет, 

доходная и расходная части 

бюджеткубани.рф 

– 

информационный 

http://www.ignatovka.ru/
http://www.ignatovka.ru/
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институты порядок формирования 

бюджета края и местных 

бюджетов. Основные 

источники доходов и 

направления расходования 

средств краевого и местных 

бюджетов. Производство 

общественных благ. 

Основные финансовые 

институты, банковская 

система региона. 

Формирование финансовой 

грамотности молодѐжи 

бюджета, профицит и дефицит 

бюджета.  Характеризовать виды 

налогов и их роль в экономике 

региона. Описывать структуру и 

порядок формирования бюджета 

края и местных бюджетов. 

Называть основные финансовые 

институты региона. Готовить 

проект по теме 

портал 

«Открытый 

бюджет 

краснодарского 

края» 

Тема 16. Краснодарский край в системе межрегиональных и международных экономических отношений 

17. 

Краснодарс

кий край в 

системе 

межрегиона

льных и 

международ

ных 

экономичес

ких 

отношений 

1 Межрегиональные и 

международные отношения 

региона. Экономические 

связи с российскими 

регионами. Международные 

мероприятия, проходящие на 

территории Краснодарского 

края. Правовое 

регулирование 

международных 

внешнеэкономических 

связей Краснодарского края.  

Инвестиционный климат в 

Краснодарском крае, 

повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 

Участие региона в выставках 

и инвестиционных форумах 

Раскрывать значение понятий 

инвестиции, инвестиционный 

климат Кубани, внутренние 

экономические связи, 

внешнеэкономические 

отношения.  Характеризовать 

инвестиционный климат в 

Краснодарском крае. Приводить 

примеры участия региона в 

международных выставках и 

инвестиционных форумах. 

Называть основных  

внешнеэкономических  

партнѐров края.  Раскрывать 

значение экономических связей 

Краснодарского края с другими 

субъектами Российской 

Федерации, подтверждая 

примерами 

minfinkubani.ru – 

Министерство 

финансов 

Краснодарского 

края; 

gks.ru – 

федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Раздел VII. Социальные отношения в кубанском обществе (2ч) 

Тема 17. Социальная статификация и мобильность в региональном социуме. Межнациональные 

отношения в регионе 

18. 

Социальная 

стратификац

ия и 

мобильност

ь 

в 

регионально

м социуме. 

Межнацион

альные 

отношения в 

регионе 

1 Межрегиональные и 

международные отношения 

региона. Экономические 

связи с российскими 

регионами. Международные 

мероприятия, проходящие на 

территории Краснодарского 

края. Правовое 

регулирование 

международных 

внешнеэкономических 

связей Краснодарского края.  

Инвестиционный климат в 

Краснодарском крае, 

Раскрывать значение терминов 

социальная стратификация, 

политическая стратификация,    

социальная   мобильность, 

социальное неравенство, 

прожиточный минимум, черта 

бедности. Характеризовать 

особенности социальной 

стратификации в регионе. 

Приводить примеры неравенства 

доходов населения в субъектах 

РФ. Определять причины 

социальной мобильности. 

Объяснять специфику 

http://www.krasno

darkr.ru/  – 

Краснодарский 

край. Крупные 

города 

Краснодарского 

края, история, 

география и 

климат, 

экономика 

http://www.krasnodarkr.ru/
http://www.krasnodarkr.ru/
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повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 

Участие региона в выставках 

и инвестиционных форумах 

миграционных процессов на 

Кубани.  

Раскрывать значение понятий 

этнос, народность, нация, 

межнациональные отношения, 

этно-социальные конфликты, 

реабилитация кубанского 

казачества. Характеризовать  

основные  этнические общности 

в Краснодарском крае. 

Определять  основные  

тенденции развития 

межнациональных   отношений.   

Анализировать причины этно-

социальных конфликтов на 

Кубани, предлагать пути 

решения межэтнических 

проблем.  Раскрывать 

особенности национальной 

политики в регионе как субъекте 

РФ. Готовить проект по теме 

Тема 18. Семья и брак на Кубани. Молодежь Кубани: ценности, ориентиры, 

социальные проблемы 

 

19. Семья и 

брак. 

Молодѐжь 

Кубани: 

ценностные 

ориентиры, 

социальные 

проблемы 

 

1 Демографическая ситуация в 

крае на фоне общероссийских 

тенденций: численность 

населения, показатели 

рождаемости и 

продолжительности жизни, 

число браков и разводов. 

Региональные особенности в 

развитии семейных отношений. 

Семья и брак в представлениях 

кубанских жителей – по 

результатам социологических 

опросов. Реализация 

государственной семейной 

политики на территории 

Краснодарского края: органы 

управления, программы и 

мероприятия. 

Социально-демографические 

характеристики молодѐжи 

Краснодарского края в 

общероссийском контексте: 

численность, возрастная 

структура, этнический состав, 

уровень образования, социальная 

активность. Динамика 

ценностных ориентаций 

Раскрывать значение 

понятий  семья, функции 

семьи, брак, бракоразводный 

процесс, государственная 

политика поддержки семьи, 

материнский (семейный)  

капитал. Характеризовать 

демографическую ситуацию 

в Краснодарском крае. 

Раскрывать региональные  

особенности семейных 

отношений. Приводить 

примеры реализации 

государственной семейной 

политики на территории 

края. Давать собственную 

оценку эффективности этой 

политики. Принимать 

участие в социологических 

опросах. Анализировать их 

результаты, подводить итоги, 

делать выводы. Предлагать 

варианты социальных 

проектов по оказанию 

помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

http://www.krasno

darkr.ru/  – 

Краснодарский 

край. Крупные 

города 

Краснодарского 

края, история, 

география и 

климат, 

экономика 

http://www.krasnodarkr.ru/
http://www.krasnodarkr.ru/
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кубанской молодѐжи. 

Региональные особенности 

молодѐжного рынка труда. 

Кубанская молодѐжь в сфере 

труда и занятости. Цифровая 

грамотность молодѐжи в 

современной России: 

межрегиональные сравнения. 

Досуг в молодѐжной среде. 

Молодѐжные субкультуры как 

неформальный институт 

социализации в молодѐжных 

сообществах. Реализация 

государственной молодѐжной 

политики в Краснодарском крае 

Раскрывать значение 

понятий молодѐжь, здоровый 

образ жизни,  молодѐжные 

субкультуры. 

Характеризовать молодѐжь 

Кубани  как  социально-

демографическую группу. 

Анализировать динамику  

ценностных ориентаций 

кубанской молодѐжи,  делать 

выводы.  Раскрывать 

региональную специфику 

молодѐжного рынка труда. 

Характеризовать формы 

досуга в молодѐжной среде,  

основные молодѐжные 

субкультуры в регионе, 

давать им оценку. 

Рассказывать о реализации 

государственной 

молодѐжной политики в 

Краснодарском крае. 

Готовить доклады, 

сообщения, проекты по теме 

Раздел VIII. Кубань сегодня: политический ракурс (2ч) 

Тема 19. Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Организация местного 

самоуправления 

20. Система 

органов 

государстве

нной власти 

в 

Краснодарс

ком крае. 

Организаци

я местного 

самоуправле

ния 

 

1 Система органов 

государственной власти в 

Краснодарском крае. Правовые 

основы функционирования и 

полномочия органов 

государственной власти в 

регионе. Законодательное 

Собрание Краснодарского края, 

правовой статус его депутатов. 

Глава администрации 

(губернатор) края. 

Администрация Краснодарского 

края. Функции и задачи органов 

исполнительной власти в крае, их 

взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными 

органами государственной 

власти. Судебная власть в крае.  

Организация местного 

самоуправления в регионе: 

структура и особенности в 

общероссийском контексте. 

Территориальная и 

Раскрывать значение 

понятий государственная  

власть,  законодательная,  

исполнительная и судебная 

власти,  референдум, 

политические элиты. 

Опираясь на положения 

Устава Краснодарского края, 

характеризовать структуру 

органов государственной 

власти, их полномочия и 

направления  деятельности.  

Объяснять, как формируется 

краевое Законодательное 

Собрание, обозначать круг 

рассматриваемых им 

вопросов. Знать имена главы 

администрации  

(губернатора)  

Краснодарского края и 

председателя ЗСК, 

характеризовать их основные 

полномочия. 

http://www.ekateri

nodar.com – сайт о 

столице Кубани: 

история города, 

новости, 

фотогалерея,  

фотоархив 
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экономическая основы местного 

самоуправления в 

Краснодарском крае. Субъекты, 

стадии и особенности 

избирательного процесса в 

регионе 

Раскрывать значение 

понятия местное 

самоуправление.  

Характеризовать основные  

принципы  организации 

местного 

самоуправления в регионе, 

структуру и функции.  Знать 

число муниципальных 

районов и городских 

округов, находящихся в 

составе края. Вносить 

предложения по повышению 

эффективности 

муниципального управления 

на примере своего 

населѐнного пункта 

Тема 20. Краснодарский Край в правовом поле Российской Федерации. Структура 

гражданского общества 

 

21. 

Краснодарс

кий край в 

правовом 

поле 

Российской 

Федерации. 

Структура 

гражданског

о общества 

1 Краснодарский край как субъект 

Российской Федерации: 

конституционно-правовая 

характеристика. Территория 

края, порядок изменения границ. 

Административно-

территориальное деление. 

Символика Краснодарского края: 

гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных 

правовых актов. Устав 

Краснодарского края – 

важнейший нормативный 

правовой акт, принимаемый на 

региональном уровне. Законы 

Краснодарского края. Субъекты 

законодательной инициативы. 

Понятие и стадии 

законодательного процесса в 

Краснодарском крае. 

Подзаконные акты. Институты 

гражданского общества, их 

становление и деятельность в 

Краснодарском крае. 

Деятельность региональных 

отделений политических партий 

и общественных организаций в 

общероссийском контексте. 

Общественная палата 

Краснодарского края и еѐ 

деятельность. Правозащитные и 

Раскрывать значение 

понятий Конституция РФ, 

субъект Российской 

Федерации, закон,  

подзаконный  акт, 

нормативный правовой акт, 

система права. Представлять 

Краснодарский  край  как  

субъект Российской 

Федерации, характеризовать 

его  конституционно-

правовой  статус. 

Характеризовать площадь 

территории края, его 

административно-

территориальное деление.  

Определять роль символики  

в  общественно-

политической жизни 

Краснодарского края. 

Соотносить между собой 

предметы ведения 

Российской Федерации и 

предметы совместного 

ведения РФ и 

Краснодарского края. 

Приводить примеры 

нормативно-правовых актов 

Краснодарского края, 

обладающих различной 

юридической силой.  

http://www.ignatov

ka.ru/  – 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. 

братьев 

Игнатовых 

http://www.ignatovka.ru/
http://www.ignatovka.ru/
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экологические организации. 

Молодѐжные организации, 

движение волонтѐров. 

Молодѐжные советы при органах 

государственной и 

муниципальной власти. 

Молодѐжь как субъект 

реализации молодѐжной 

политики в Краснодарском крае 

Раскрывать значение 

понятий политические 

партии, общественные 

организации,  молодѐжные 

организации, движение 

волонтѐров, институты 

гражданского общества. 

Характеризовать институты 

гражданского общества, 

рассказывать об их 

становлении и деятельности 

на территории 

Краснодарского края. Давать 

собственную оценку работе 

региональных отделений 

политических партий и 

общественных организаций 

на территории края. 

Называть молодѐжные 

организации, оценивать их 

роль в общественной жизни 

кубанского региона. 

Приводить примеры 

волонтѐрского движения в 

крае 

Раздел IX. Кубань – культурный центр Юга России (9ч) 

Тема 21. Духовная жизнь кубанцев 

22. 

Духовная 

жизнь 

кубанцев 

1 Историко-культурное наследие 

Кубани. Национальные культуры 

региона. Специфика 

региональной идентичности. 

Кубанское казачество, его 

этнокультурные традиции и роль 

в общественной жизни.  

Современные тенденции в 

духовной жизни кубанцев. Роль 

и значение духовной культуры 

Кубани в жизни нашей страны и 

в мире 

Раскрывать значение  

понятий  диалог культур, 

этническая толерантность, 

народная культура.  

Характеризовать 

историческую роль Кубани 

как перекрѐстка культур и 

цивилизаций.  Описывать 

многообразие духовной 

жизни кубанцев. Объяснять 

особенности и специфику 

региональной идентичности, 

раскрывать духовные 

ценности народной 

культуры. Используя 

дополнительные источники 

информации, готовить 

проекты по темам 

«Кубанское казачество – 

уникальное этнокультурное 

сообщество», «Достижения 

культуры современной 

Кубани» и др. 

http://pushkin.kub

annet.ru/  – 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

 

http://pushkin.kubannet.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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Тема 22. Система образования. Высшие учебные заведения и научные центры Кубани 

23. Система 

образования 

на Кубани. 

Культурная 

функция 

образовател

ьных 

учреждений. 

Высшие 

учебные 

заведения и 

научные 

центры 

Кубани 

1 Дошкольное образование на 

Кубани. Общее и 

профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и 

школ. Казачьи традиции и 

воспитательные функции 

современных школ. 

Фундаментальная и прикладная 

наука Кубани. Основные 

научные школы. Университеты и 

научные центры.  

Привлекательность Кубани как 

пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. 

Межрегиональное и 

международное сотрудничество 

образовательных организаций 

Кубани. 

Международные связи кубанских 

вузов и экспорт образовательных 

услуг. Оценка эффективности 

кубанских вузов российскими и 

международными рейтинговыми 

агентствами 

Готовить сообщения, 

доклады по теме. Раскрывать

 значение понятий вуз,  

бакалавриат, магистратура.  

Называть ведущие вузы края 

и научно-исследовательские  

институты  (НИИ).  

Приводить примеры 

основных направлений 

научной деятельности и 

достижений ведущих 

кубанских НИИ. Раскрывать 

значение понятий система 

образования, структура 

образования, инклюзивное 

образование.  

Характеризовать систему 

общего образования. 

Раскрывать культурную 

функцию школ и 

учреждений 

дополнительного 

образования на территории 

Краснодарского края. Давать 

оценку привлекательности 

Кубани как пространства 

образовательных и 

профессиональных 

траекторий. Готовить 

сообщения, доклады, 

проекты по теме 

http://www.ignatov

ka.ru/  – 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. 

братьев 

Игнатовых 

Тема 23. Конфессиональное многообразие региона 

24. 

Конфессион

альное 

многообрази

е региона 

1 Кубань – многонациональный и 

поликонфессиональный край. 

Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. 

Религии и храмы на Кубани. 

Кубань – центр православия на 

Юге России. Молодѐжь и 

религия. Религиозное 

образование в регионе: формы и 

правовые рамки 

Раскрывать значение 

понятий религия, 

религиозные культы, 

конфессиональное 

многообразие,  свобода 

совести.  Характеризовать 

религиозную ситуацию в 

Краснодарском крае. 

Называть традиционные 

конфессии. Приводить 

примеры наиболее крупных 

храмов, действующих на 

Кубани и в своѐм 

населѐнном пункте. 

Рассказывать о системе 

религиозного образования в 

крае. Готовить проекты по 

http://www.kubang

ov.ru – сайт 

администрации 

Краснодарского 

края. Символика 

Краснодарского 

края (герб, гимн, 

флаг), 

историческая 

справка. Города и 

районы: 

политическая 

карта края – 

изображение 

районов края 

http://www.ignatovka.ru/
http://www.ignatovka.ru/
http://www.kubangov.ru/
http://www.kubangov.ru/
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теме 

Тема 24. Культурное достояние Краснодарского края. Учреждения культуры  

25. 

Культурное 

достояние 

Краснодарс

кого края. 

Учреждения 

культуры 

1 Учреждения культуры. Театры и 

выставки. Уникальные музейные 

собрания. Архивы Кубани. 

Коллективы народного 

творчества.  

Выдающиеся деятели культуры. 

Изобразительное искусство и 

литература Кубани. Векторы 

развития современного искусства 

Кубани. Особенности 

региональной культурной 

политики 

Раскрывать значение 

понятий культурное  

достояние,  культурная  

жизнь.  Называть наиболее 

крупные учреждения 

культуры на Кубани и 

рассказывать об их 

деятельности.  Приводить 

примеры учреждений 

культуры,  расположенных в 

своѐм населѐнном пункте.  

Называть имена известных 

деятелей культуры Кубани. 

Оценивать роль театров, 

музеев, библиотек, 

выставочных залов в 

развитии культурного 

пространства региона. 

Делать вывод о 

многообразии культуры 

Краснодарского края 

https://felicina.ru - 

Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей- заповедник 

им. Е.Д. 

Фелицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, 

Темрюкский, 

Тимашевский 

филиалы);  

http://kovalenkomu

seum.ru - 

Краснодарский 

краевой 

художественный 

музей имени Ф. А. 

Коваленко;  

https://litmuzkuban

.ru - 

Литературный 

музей Кубани;  

http://kkx.ru/about 

- 

Государственный 

академический 

орденов Дружбы 

народов и святого 

благоверного 

великого князя 

Димитрия 

Донского I 

степени 

Кубанский 

казачий хор 

Тема 25. Искусство и литература Кубани. Культурная политика в крае 

26. 

Искусство и 

литература 

Кубани. 

Культурная 

политика в 

крае 

1 Изобразительное искусство и 

литература Кубани.  

Книги кубанских писателей – 

отражение судеб земляков и 

родного края. И.Ф. Варавва, В.Б. 

Бакалдин, А.Д. Знаменский, В.А. 

Попов, К.А. Обойщиков, В.Д. 

Нестеренко и др. 

Скульптурная школа Кубани. 

И.П. Шмагун, А.А. Аполлонов. 

Раскрывать значения 

понятий: малая городская 

скульптура, арт-фестиваль, 

культурно-авангардное 

искусство. Рассказывать о 

литературной жизни Кубани. 

Называть имена кубанских 

прозаиков и поэтов и их  

произведения.  Выделять  

основные жанры 

www.yuga.ru – 

информационный 

портал 

Краснодарского 

края: общество, 

культура, спорт, 

история, деловая 

жизнь, афиша 

культурной жизни 

г. Краснодара 

https://felicina.ru/
http://kovalenkomuseum.ru/
http://kovalenkomuseum.ru/
https://litmuzkuban.ru/
https://litmuzkuban.ru/
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Малая городская скульптура.  

Векторы развития современного 

искусства Кубани. Особенности 

региональной культурной 

политики Кубани 

современного искусства 

Кубани, характеризовать  их  

особенности.  Называть  

имена  кубанских  

художников, скульпторов,  

приводить  примеры  их 

работ.  Рассказывать о роли 

талантливых художников и 

писателей в развитии 

культурной жизни 

кубанского региона. Давать 

собственную  оценку  

развитию культуры  на  

Кубани,  комментировать 

проблемы, предлагать пути 

решения. Характеризовать 

основные приоритеты и 

направления региональной 

политики в области 

культуры 

(фильмы, 

спектакли, 

выставки, 

концерты); 

 

Тема 26. Итоговое повторение и проектная деятельность 

27. 

Итоговое 

повторение 

и проектная 

деятельност

ь 

3 Итоговое повторение и 

проектная деятельность. Портрет 

современной Кубани. Кубань – 

жемчужина, житница и 

здравница России. Разнообразие 

природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. 

Экономический потенциал 

кубанского региона. 

Перспективы развития 

курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и 

международных экономических 

форумах. Формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе. 

Радушие и гостеприимство – 

черты характера жителей 

многонационального региона. 

Взаимовлияние культур.  

Возвращение казачьих регалий 

на Кубань – символ возрождения 

казачества. Участие кубанцев в 

реализации национальных 

проектов и целевых программ 

(«Кубань-Качество» и др.) 

Закрепить знания по 

изученным темам. 

Осуществлять проектную 

деятельность по изученным 

разделам и темам, 

представлять   результаты   

проектной деятельности 

http://krasnodar.bip

.ru   – 

Краснодарская 

коллекция 

рефератов: 

история Кубани 

(первая борозда, 

Екатеринодарская 

крепость, история 

и география 

города 

Краснодара, 

появление 

трамвая, первый 

телефон и т.д.), 

архитектура 

Кубани 

Заключение (1ч) 

28. 1 Современные тенденции Систематизировать знания http://www.kuban-

http://krasnodar.bip.ru/
http://krasnodar.bip.ru/
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
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Современны

е тенденции 

развития 

кубанского 

региона. 

Связь 

поколений и 

времѐн. 

Активная 

жизненная 

позиция 

кубанской 

молодѐжи 

как фактор 

реализации 

региональн

ых целевых 

программ и 

проектов. 

Роль и 

место 

краснодарск

ого края в 

российском 

социуме 

развития региона. Связь 

поколений и времѐн. Активная 

жизненная позиция кубанской 

молодѐжи как фактор реализации 

региональных целевых программ 

и проектов 

по курсу кубановедения на 

уровне среднего общего 

образования. Раскрывать 

роль и место Краснодарского 

края в российском социуме. 

Характеризовать 

современные тенденции 

развития кубанского 

региона. Высказывать 

собственные суждения о 

связи поколений и времѐн, а 

также о необходимости 

осознания себя 

полноправным  

представителем  кубанского 

общества. Представлять 

сообщения, доклады, 

проекты по теме 

«Краснодарский край в 

начале XXI века. Человек и 

общество» 

tourism.ru/gallery/

nature.htm  – 

Кубань – туризм. 

Фотографии 

природы Кубани 

Раздел X. Духовные истоки Кубани (4ч) 

29. 

Православн

ые ценности 

в 

современно

м мире. 

Смысл 

жизни в 

понимании 

христианина

. Духовно-

нравственн

ые основы 

культуры 

современног

о 

казачества. 

Особенност

и духовной 

жизни 

современно

й Кубани. 

4 Православные ценности в 

современном мире. 

Вызовы современного мира и 

религия. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в 

жизни современного человека. 

Смысл жизни в понимании 

христианина.  

Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные 

семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», 

«надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». 

Духовные основы казачьей 

культуры. Православие в жизни 

кубанских казаков. Особенности 

современной образовательной 

деятельности Кубанской 

митрополии в настоящее время. 

Духовные ценности – основа 

консолидации общества. 

Религиозное просвещение на 

Православные ценности в 

современном мире. Вызовы 

современного мира и 

религия. Понятие 

духовности. Православные 

ценности. Вера в жизни 

современного человека. 

Смысл жизни в понимании 

христианина. Смысл жизни в 

понимании христианина. 

Традиционные семейные 

ценности. Традиции 

православного воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», 

«надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». 

Духовные основы казачьей 

культуры. Православие в 

жизни кубанских казаков. 

Особенности современной 

образовательной 

деятельности Кубанской 

митрополии в настоящее 

время. Духовные ценности – 

www.mitropoliaku

bani.ru - 

Екатеринодарская 

и Кубанская 

епархия РПЦ МП 

http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm


482 
 

 

Кубани. Основы социальной 

концепции РПЦ. Строительство 

новых храмов 

основа консолидации 

общества. Религиозное 

просвещение на Кубани. 

Основы социальной 

концепции РПЦ. 

Строительство новых храмов 

Итого: 34ч. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Список учебно-методической литературы:  

1. Возвращенные сокровища Кубани / А.В. Пьянков, Е.А. Хачатурова, Т.В. 

Юрченко. Краснодар. 2014. 

2. Гангур Н.А. Материальная культура Кубанского казачества / Н.А. Гангур; ред. 

Б.А. Трехбратов. В 2 т. Краснодар, 2009. Т. 1-2. 

3. Дело мира: очерки истории культуры и православия на Кубани / науч. ред. 

Матвеев О. В. Краснодар, 2009. 

4. Книга о Кубани / Сост. О.О. Карслидис. Краснодар, 2014. 

5. Корсакова Н.И. Фролов Б.Е. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. 

Краснодар, 2012. 

6. Монастыри Кубани: путеводитель // составители А. Сметанюк, М. Петрыкина, М. 

Кибальник под общей редакцией протоиерея А. Касатикова. Краснодар, 2008. 

7. Православная азбука Кубани / сост. Е.Н. Ерѐменко. Краснодар, 2015. 

8. Селиверстов А.В. Все храмы города Екатеринодара-Краснодара. Краснодар, 2014. 

Т. 1-2. 

2. Методические пособия по преподаванию курса внеурочной деятельности 

«Кубановедение» 

1. Золотарева В. В. Кубановедение. 10 класс: методическое пособие для учителя. 

Краснодар, 2020. 

2. Беляева Т. И., Лунева Ю. Г. Кубановедение. 11

 класс: методическое пособие для учителя. Краснодар, 2020. 

3. Учебные пособия 

Кубановедение: учебное пособие для 10 класса общеобразовательных 

организаций/ под редакцией доктора исторических наук А. А. Зайцева. Краснодар: 

ОИПЦ Перспективы образования, 2019. 

Кубановедение: учебное пособие для 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

под редакцией доктора исторических наук А.А. Зайцева. Краснодар: ОИПЦ 

Перспективы образования, 2019. 

Атлас 

Гончарова А.М. Кубановедение: иллюстрированный атлас с комплектом 

контурных карт для 10-11 классов. Краснодар, 2018. 

Наглядные пособия (плакаты, таблицы) 

Карта Краснодарского края и РА, административная. (120х120 М 1:400 000), 2008. 

Карта Краснодарского края и РА, физическая. (120х120, М 1:400 000), 2008 

Кубань в древности: Комплект учебно-наглядных пособий по курсу 

«Кубановедение» (60х90), 2008. 

Животный мир Кубани: Комплект учебно-наглядных пособий. (5 табл. 60х90), 2008. 

Символика Краснодарского края: Комплект учебно-наглядных пособий 

по краеведению (4 л., А-3), 2008. 

Выдающиеся деятели Кубани: Портреты (10 шт. А-3, картон) 
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4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

www.mitropoliakubani.ru - Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ МП;  

http://www.slavakubani.ru - Кубанское казачье войско;  

http://www.patriotkuban.ru - интерактивная карта памятников Краснодарского края;  

https://felicina.ru - Краснодарский государственный историко-археологический 

музей- заповедник им. Е.Д. Фелицына (в том числе Анапский, Таманский, Темрюкский, 

Тимашевский филиалы);  

http://kovalenkomuseum.ru - Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. 

А. Коваленко;  

https://litmuzkuban.ru - Литературный музей Кубани;  

http://kkx.ru/about - Государственный академический орденов Дружбы народов и 

святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени Кубанский казачий 

хор;  

www.mprkk.ru - Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Красная 

книга Краснодарского края;  

http://www.kubangov.ru – сайт администрации Краснодарского края. Символика 

Краснодарского края (герб, гимн, флаг), историческая справка. Города и районы: 

политическая карта края – изображение районов края; 

www.yuga.ru – информационный портал Краснодарского края: общество, культура, 

спорт, история, деловая жизнь, афиша культурной жизни г. Краснодара (фильмы, 

спектакли, выставки, концерты); 

http://www.ekaterinodar.com – сайт о столице Кубани: история города, новости, 

фотогалерея,  фотоархив; 

www.cossackdom.com – история казачества: события, биографии, иллюстрации, 

карты исторических событий, военных действий и пр.; 

http://krasnodar.bip.ru   – Краснодарская коллекция рефератов: история Кубани 

(первая борозда, Екатеринодарская крепость, история и география города Краснодара, 

появление трамвая, первый телефон и т.д.), архитектура Кубани; 

http://kuban.retroportal.ru/index.html  – хронология событий, происходивших на 

Кубани в XVIII – XX веках. На сайте представлены визуальные материалы из фондов 

краснодарских краевых государственных и частных архивов, библиотек и музеев, 

архивные документы, труды историков и краеведов, воспоминания очевидцев; 

http://kubankazak.narod.ru/index.htm  – «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: 

исторические пути казаков - некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.). Комплексное 

исследование основных вопросов исторического прошлого некрасовских казаков в период 

с 1708 г. до конца 1920-х гг. Базируется на широком круге архивных и опубликованных 

источников, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Рассматривается ряд спорных вопросов – историчность первого Кубанского казачьего 

войска, определение понятия «некрасовцы», периодизация некрасовской истории и т.д.; 

http://budetinteresno.narod.ru/krasnodar.htm – экскурсия по г. Краснодару на сайте 

туризма на юге России. История, археология, этнография; старинные карты Кубанской 

области; описание самых красивых уголков Юга России (водопады, пещеры, ущелья) 

http://mustamhi.narod.ru/  – Таманский археологический музей; 

http://mustamli.narod.ru/    – Таманский литературный музей, музей М.Ю. Лермонтова 

на Тамани; 

http://darkaterina.narod.ru / – Екатеринодар православный. Фотогалереи, 

художественная и документальная литература по православию; 

http://www.kkx.ru/about/  – Кубанский казачий хор, официальный сайт. Виктор 

Захарченко, песни кубанского хора MP 3, гастроли; 

http://www.patriotkuban.ru/
https://felicina.ru/
http://kovalenkomuseum.ru/
https://litmuzkuban.ru/
http://www.mprkk.ru/
http://www.kubangov.ru/
http://krasnodar.bip.ru/
http://kuban.retroportal.ru/index.html
http://kubankazak.narod.ru/index.htm
http://mustamhi.narod.ru/
http://mustamli.narod.ru/
http://darkaterina.narod.ru/
http://www.kkx.ru/about/
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http://priroda.kubangov.ru/  – природа Кубани, официальный сайт департамента 

биоресурсов (состояние и охрана окружающей среды Краснодарского края). Красная 

книга Кубани; 

http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm  – Кубань – туризм. Фотографии 

природы Кубани; 

http://kultura.kubangov.ru – культура Кубани. Департамент культуры Краснодарского 

края. Памятники (истории, архитектуры, природы, церкви и пр.), деятели культуры и 

искусства; 

http://www.ignatovka.ru/  – Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев 

Игнатовых; 

http://pushkin.kubannet.ru/  – Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина  

http://www.krasnodarkr.ru/  – Краснодарский край. Крупные города Краснодарского 

края, история, география и климат, экономика; 

minobr.krasnodar.ru – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

kulturakubani.ru – Министерство культуры Краснодарского края; 

kubzsk.ru – Законодательное Собрание Краснодарского края;  

admkrai.krasnodar.ru – Администрация Краснодарского края; 

ikk.ru – избирательная комиссия Краснодарского края; 

kubansud.ru – Краснодарский краевой суд; 

minfinkubani.ru – Министерство финансов Краснодарского края; 

gks.ru – федеральная служба государственной статистики; 

kubanetnos.ru – Краснодарская краевая общественная организация «Центр 

национальных культур»; 

бюджеткубани.рф – информационный портал «Открытый бюджет краснодарского 

края»; 

sznkuban.ru – Министерство труда и социального развития. 

 

 

 

2.1.21. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС СОО); 

3. Проектом Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

4. Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143   

5. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2022 N 4355-р «Об утверждении 

Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года». 

http://priroda.kubangov.ru/
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
http://www.ignatovka.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
http://www.krasnodarkr.ru/
http://www.misbfm.ru/node/11143
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6. Учебной программой  «Финансовая грамотность», 10-11 классы. Авторы  Брехова 

Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю., М., ВАКО, 2018 г. 

7. Уставом НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

8. Положением о системе оценки образовательных достижений, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в освоении ООП ООО и ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»; 

 9. Положением о внутренней системе оценки качества образования НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (далее – Курс) для 10–11 

классов является логичным продолжением целостной программы повышения 

экономической грамотности в рамках предмета обществознание, однако данный курс 

вполне может рассматриваться и как самостоятельный, поскольку учащиеся 16–18 лет уже 

обладают необходимыми знаниями, умениями и инструментарием, которые позволили  бы 

понять и освоить  предлагаемые темы.  

В основе курса «Финансовая грамотность» для 10–11 классов лежит системно-

деятельностный подход, в нѐм отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому возможно  

установление межпредметных связей и более глубокое понимание материала  курса, 

умение применять и закреплять полученные знания при изучении других предметов. 

Материал курса носит практико-ориентированную направленность и способствует 

осознанию подростками, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и 

могут пригодиться в повседневной жизни. 

 Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, 

информатике, математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. 

Наиболее тесно образовательный курс финансовой грамотности связан с 

обществознанием.  

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. 

В Курсе раскрываются вопросы, связанные с функционированием финансовых 

институтов и взаимодействием с ними, рассматриваются такие понятия, как коммерческий 

банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд. 

Обучающиеся научатся основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 

налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, 

получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума.        

Курс предполагает формирование умений в области прогнозирования возможных 

последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов разбит на тематические модули 

«Страхование», «Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая 

безопасность», «Пенсия и пенсионные накопления». Практико-ориентированное изучение 
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учебного материала данных модулей  на основе системно-деятельностного подхода 

обеспечит освоение обучающимися широкого спектра финансовой информации по 

вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 

подготовлены с учѐтом тех конкретных практических задач, которые придѐтся решать 

молодым людям на определѐнном этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 

собственную образовательную траекторию и получить углублѐнные знания именно по тем 

финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя.  

Цель курса: формирование основ финансовой грамотности среди обучающихся 10–

11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, 

а также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию 

обучающихся с финансовыми институтами с целью достижения финансового 

благосостояния. 

Задачи курса: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

- формирование основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

Учебная программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов и составлена с учѐтом 

психологических особенностей подростков. 

 

Место курса «Финансовая грамотность»  

в плане внеурочной деятельности 

Учебный план отводит на изучение курса «Финансовая грамотность» в 10 и 11 

классах по 34 часа из расчета 1 часа в неделю. Всего на 2 года обучения – 68 часов. 

Данное время для освоения курса необходимо обучающимся НЧОУ СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», находящимся в условиях закрытого учебного заведения спортивной 

направленности, для глубокого  овладения знаниями  и умениями, которые в 

последующем позволят им принимать рациональные финансовые решения, решать 

возникающие финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые 

мошенничества, а также, подготовиться к сдаче ЕГЭ.  Содержание учебных модулей 

расширено за счет введения практико-ориентированных заданий, позволяющих 

сформировать компетенции, которые позволят стать выпускникам активными участники 

финансового рынка, добросовестными налогоплательщиками, ответственными 

заемщиками и  грамотными вкладчиками. 

 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ 

Управление личными финансами и выбор банка 

Базовые понятия и знания: 

личные финансы, сбережения, заѐмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-

финансовые посредники, банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, 

банковские операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчѐтные 
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операции; знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, 

ключевых банковских операций с населением. 

 Как сберечь накопления с помощью депозитов 

Базовые понятия и знания: 

финансовые активы, ликвидность, надѐжность, доходность, банковский вклад 

(депозит), банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта 

вклада, Агентство по страхованию вкладов; знание видов депозитов по срокам 

размещения средств, способов размещения средств во вклады, механизма защиты 

интересов вкладчиков Агентством по страхованию вкладов. 

Проценты по вкладу: большие и маленькие 

Базовые понятия и знания: 

банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до 

востребования, срочный вклад, формула сложных процентов, формула простых 

процентов, капитализация, валюта вклада; знание способов начисления процентов по 

вкладам. 

Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 

Базовые понятия и знания: 

драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изде- лия, налог на 

добавленную стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, 

обезличенные металлические счета; знание способов размещения сбережений в 

драгоценные металлы, механизмов проведения операций с обезличенными 

металлическими счетами и в сети Интернет, способов снижения расходов при проведении 

операций с драгоценными металлами. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить 

Базовые понятия и знания: 

кредит, заѐм, ссуда, ежемесячный платѐж, задолженность, годовой доход, 

потребительский кооператив, микрофинансовая организация, поручитель; знание 

сущности кредита и способов оценки актуальности его привлечения для заѐмщика, 

достоинств и недостатков различных способов привлечения ссуд, способов оценки рисков 

использования кредитов. 

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 

Базовые понятия и знания: 

потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок 

кредита, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный 

период, дифференцированные платежи, равные платежи, график платежей, штрафные 

санкции, просрочка по кредиту, кредитная история; 

знания видов кредитов и условий их предоставления, основных элементов 

кредитного договора, этапов предоставления кредита коммерческими банками, 

обязанностей и ответственности, возникающих при получении кредита, знание того, что 

такое кредитная история. 

Как управлять деньгами с помощью банковской карты 

Базовые понятия и знания: банковская карта, эмитент, держатель карты, платѐжная 

система, эквайрер, дебетовая карта, кредитная карта, предоплаченная карта, зарплатная 

карта, овердрафт, POS-терминал, ПИН-код; знание видов банковских карт, механизмов 

выпуска и обращения банковских карт, способов защиты от мошенников в процессе 

использования банковских карт, возможностей использования банковских карт в 

повседневной жизни. 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА 

ДОХОДОВ 

Финансовые риски и стратегии инвестирования 
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Базовые понятия и знания: 

инвестирование, доходность, финансовый риск, срок инвестирования, 

инвестиционная стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный 

портфель, диверсификация; знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с 

которыми они сопряжены. 

 Что такое ценные бумаги и какими они бывают 

Базовые понятия и знания: 

- рынок ценных бумаг, финансовый рынок, долевые и долговые ценные бумаги, 

акции, обыкновенные акции, привилегированные акции, дивиденд, уставный капитал 

компании, акционер, облигации, дисконт, купонные выплаты по облигациям, вексель, 

доходность ценной бумаги; 

- знание видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков инвестирования в 

ценные бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов 

функционирования рынка ценных бумаг и финансового рынка. 

Граждане на рынке ценных бумаг 

Базовые понятия и знания: 

- стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, пассивные инвесторы, 

инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, диверсификация 

активов, срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, фундаментальный 

анализ, коллективные инвестиции; 

 - знание стратегий инвестирования на рынке ценных бумаг, механизма 

формирования инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка ценных бумаг, 

способов инвестирования на фондовом рынке. 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

Базовые понятия и знания: 

паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пай, открытый ПИФ, интервальный ПИФ, 

закрытый ПИФ, управляющая компания, доверительное управление; 

знание способов коллективных инвестиций в России и механизмов их 

функционирования, рисков, преимуществ и недостатков инвестирования в ПИФы, видов 

ПИФов. 

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 

Что такое налоги 

Базовые понятия и знания: 

налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, налоговый 

орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

налоговая декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, налоговые санкции, 

пеня по налогам; знание налоговой системы России и ее устройства, общих принципов 

работы налоговой службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую декларацию, 

способа получения ИНН, возможных налоговых правонарушений и наказаний за их 

совершение. 

Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 

Базовые понятия и знания: 

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, 

налог на имущество физических лиц; 

• знание видов  налогов,  уплачиваемых  физическими  лицами  в России, оснований 

для взимания налогов с граждан России, способов расчѐта сумм налогов к уплате. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 

Базовые понятия и знания: 

налоговая льгота, налоговый вычет, стандартный налоговый вычет, социальный 

налоговый вычет, имущественный налоговый вычет, профессиональный налоговый вычет; 
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знание видов налоговых льгот и вычетов и их влияния на величину семейного бюджета, 

случаев и способов получения налогового вычета. 

МОДУЛЬ 4. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ. 

ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 

Базовые понятия и знания: 

- бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, 

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической 

деятельности; знание преимуществ и недостатков предприятий различных 

организационно-правовых форм; правил создания нового бизнеса; программ в стране, 

регионе, городе, направленных на поддержку и развитие молодых предпринимателей; 

служб, куда можно обратиться за юридической помощью в случае открытия собственного 

дела; условий, при которых можно стать стартапером; коррупция, антикоррупционные 

стандарты поведения 

Пишем бизнес-план 

Базовые понятия и знания: 

бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, 

финансовый план, срок окупаемости, маркетинг, потребители, конкуренты, точка 

безубыточности; знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его 

составления. 

 Расходы и доходы в собственном бизнесе 

Базовые понятия и знания: 

доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, уставный 

капитал, заѐмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, 

стартап, бизнес-ангел, венчурный инвестор; знание видов финансовых ресурсов компании, 

способов формирования капитала компании, механизма формирования прибыли 

организации. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса 

Базовые понятия и знания: 

налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса, упрощѐнная система 

налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на 

вменѐнный доход, патентная система налогообложения (ПСН); знание видов режимов 

налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из них. 

С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

Базовые понятия и знания: 

предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный 

риск; знание видов рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способов нейтрализации финансовых рисков. 

Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников 

Базовые понятия и знания: финансовое мошенничество, финансовая пирамида; 

знание признаков финансовой пирамиды, механизмов еѐ функционирования и 

возможных последствий вовлечения в неѐ, знание служб, куда можно обращаться в случае 

финансового мошенничества. 

Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет 

Базовые понятия и знания: 

фишинг, фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP); 

знание возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети 

Интернет, последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от 

интернет-мошенников. 
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Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 

Базовые понятия и знания: 

финансовая пирамида, мошенничество, финансовые риски; знание видов 

финансовых мошенничеств, признаков финансовой пирамиды, механизмов еѐ 

функционирования и возможных последствий вовлечения в неѐ. 

 МОДУЛЬ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 

Страховой рынок России: коротко о главном 

Базовые понятия и знания: 

страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, 

договор страхования, страховой полис, правила страхования, страховая премия, объект 

страхования, страховой риск, страховой случай, страховая выплата; 

знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников 

страховых отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

 Страхование имущества: как защитить нажитое состояние 

Базовые понятия и знания: 

страхование имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, 

агрегатная страховая сумма, неагрегатная страховая сумма, франшиза; знание правил 

страхования имущества, роли имущественного страхования в сохранении семейного 

бюджета, условий автострахования. 

 понимание сущности страхования имущества и его возможностей; 

понимание организации страхования имущества в России; 

осознание способов экономии на стоимости страхового полиса и целесообразности 

их применения; понимание основных параметров договора страхования имущества и 

умение оценивать степень их влияния на размер страховой премии; 

понимание условий осуществления страховой выплаты по договору страхования 

имущества; понимание оснований отказа в страховых выплатах. 

Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 

Базовые понятия и знания: 

- личное страхование, накопительное страхование, рисковое страхование, 

медицинское страхование: обязательное и добровольное, выкупная сумма; 

- знание основ личного страхования как способа защиты от непредвиденных трат 

личного бюджета, условий пользования медицинским страхованием; 

- понимание возможностей личного страхования для индивидуума; понимание 

принципов организации личного страхования в России; осознание существенных условий 

договора личного страхования и их последствий для индивидуума; - понимание механизма 

добровольного медицинского страхования и его преимуществ по сравнению с 

обязательным медицинским страхованием; понимание подходов к выбору оптимального 

страхового продукта для каждого конкретного страхователя (застрахованного / 

выгодоприобретателя); осознание целесообразности приобретения конкретного продукта 

личного страхования; понимание условий осуществления страхового  обеспечения  по 

договору личного страхования. 

Если нанесѐн ущерб третьим лицам 

Базовые понятия и знания: 

- ответственность, страхование гражданской ответственности, обязательное  

страхование гражданской ответственности, добровольное страхование гражданской 

ответственности, третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, страхование гражданской 

ответственности владельцев жилых помещений; знание основ страхования 

ответственности и особенностей данного вида страхования. 

Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика 

Базовые понятия и знания: 
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- критерии выбора страховой компании, лицензия на ведение страховой 

деятельности, страховой портфель, надѐжность страховой компании, обоснованный и 

необоснованный отказ в страховой выплате; знание основ правильного выбора страховой 

компании посредством оценки ряда параметров еѐ деятельности. 

Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия 

Базовые понятия и знания: 

пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия; знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и 

условий их получения, способов формирования будущей пенсии, факторов, 

определяющих размер будущей пенсии гражданина. 

 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 

Базовые понятия и знания: 

 накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая 

компания, инвестирование пенсионных накоплений; знание основ формирования будущей 

пенсии гражданина посредством управления накопительной пенсией, представление о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 

Базовые понятия и знания: 

надѐжность негосударственного пенсионного фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда; 

знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев 

выбора в пользу одного из них. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд» 

Базовые понятия и знания: 

негосударственный пенсионный фонд, надѐжность фонда, доходность от 

инвестирования пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного 

пенсионного фонда; знание основ функционирования негосударственных пенсионных 

фондов, критериев выбора в пользу одного из них. 

Итоговый контроль по курсу 

Проектная деятельность по материалам курса. 

Все понятия и знания умения и компетенции модулей 1-5 – в презентации проектных 

и исследовательских работ. 

Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

 Изучение финансовой грамотности в школе даѐт возможность обучающимся 

овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в целях 

адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

Освоение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе.  

 Рабочая программа содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов. 

 Личностные и метапредметные результаты представлены в рабочей программе с 

учѐтом особенностей преподавания тем по формированию основ финансовой грамотности 

и финансовой культуры в основной школе. 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
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сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическое воспитание: 

- 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, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое воспитание: 

- 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;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

- 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 интернет- 

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и не 

осуждая других; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
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же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствия своих действий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

- осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

-  умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
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выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 
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Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом 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; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 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 исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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 учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои 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 
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достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

-    принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 Предметные результаты освоения курса: 

1. Уметь оперировать  базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; 

банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель 

инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; 

акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; 

пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; – 

осознавать опасность коррупции для общества и государства, коррупция, 

антикоррупционные стандарты поведения; 

2. Применять  знания: 

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 
возможностях и ограничениях использования заѐмных средств; 

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 
физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 
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 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 
способах идентификации финансовых мошенничеств;  

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии 

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результатов: 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий в рабочем листе. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Выполнение заданий по работе с понятийным аппаратом курса. 

 Систематизация учебного материала. 
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства и функционирования социальных институтов по моделям и 
схемам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 
Виды деятельности с практической  основой: 

 Работа с кейсами. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Проектно-исследовательская деятельности. 

 Обучающие, тренинговые, обобщающие, контролирующие игры. 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
Особое внимание в рамках изучения курса следует уделить организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся с целью формирования у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 



498 
 

 

организации данных технологий для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

Проекты могут выполняться в формате мини-проекта, индивидуального проекта, 

коллективного и группового, быть межпредметными и монопредметными, по 

направлениям – исследовательскими, социальными, игровыми, прикладными.  

Тематическое планирование 

Основное содержание по 

разделам, темам 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные образовательные 

ресурсы 

10 класс 

Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (12 ч.) 

Тема 1. Управление личными финансами и выбор банка 

Личные финансы, 

сбережения, заѐмщик, 

кредитор (заимодавец), 

кредитно-финансовые 

посредники, банковская 

система, коммерческий 

банк, Центральный банк, 

банковские операции, вклад, 

кредит, банковская карта, 

драгоценные металлы, 

расчѐтные операции;                                

знание механизма 

взаимодействия 

коммерческих банков и 

Центрального банка, 

ключевых банковских 

операций с населением 

Уметь отличать банки от прочих 

кредитно-финансовых посредников; 

находить информацию о видах 

лицензий, которые выданы 

коммерческому банку Центральным 

банком. 

Использовать особенности отдельных 

финансово-кредитных посредников 

при выборе наиболее выгодных 

условий проведения финансовых 

операций; 

анализировать информацию с сайтов 

коммерческих банков  при выборе 

коммерческого банка, банковскими 

продуктами которого хотелось бы 

воспользоваться. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Тема 2. Как сберечь накопления с помощью депозитов 

Финансовые активы, 

ликвидность, надѐжность, 

доходность, банковский 

вклад (депозит), банковский 

процент, риск, вкладчик, 

инфляция, Роспотребнадзор,  

валюта вклада. Агентство 

по страхованию вкладов; 

знание видов депозитов по 

срокам размещения средств, 

способов размещения 

средств во вклады, 

механизма защиты 

интересов вкладчиков 

Агентством по страхованию 

вкладов 

Умение откладывать деньги на 

определѐнные цели; 

способность находить информацию о 

банковских вкладах на сайтах 

коммерческих банков; 

находить и интерпретировать рейтинги 

банков. 

Оценивать надѐжность банка; 

оценивать пользу открытия 

банковского вклада для повышения 

благосостояния семьи 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Тема 3. Проценты по вкладу: большие и маленькие 

https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
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Банковский процент, 

вкладчик, договор 

банковского вклада, срок 

вклада, вклад до 

востребования, срочный 

вклад, формула сложных 

процентов, формула 

простых процентов, 

капитализация, валюта 

вклада;                                                            

знание способов начисления 

процентов по вкладам. 

Уметь читать и проверять банковскую 

выписку; производить расчѐты с 

использованием формул простых и 

сложных процентов; 

использовать депозитный калькулятор 

на сайте коммерческого банка. 

Сравнивать условия по депозитам для 

выбора наиболее оптимального 

варианта для решения своих 

финансовых задач; 

фнализировать договор банковского 

вклада. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Тема 4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 

Драгоценные металлы, 

золото, инвестиции, 

ювелирные изделия, налог 

на добавленную стоимость, 

слитки, коллекционные 

монеты, инвестиционные 

монеты, обезличенные 

металлические счета; 

знание способов 

размещения сбережений в 

драгоценные металлы, 

механизмов проведения 

операций с обезличенными 

металлическими счетами и 

в сети Интернет, способов 

снижения расходов при 

проведении операций с 

драгоценными металлами. 

 

Уметь отличать коллекционные монеты 

от инвестиционных; 

находить информацию о порядке 

проведения банковских операций с 

драгоценными металлами на сайтах 

коммерческих банков; 

определять расходы, связанные с 

вложением денежных средств в 

драгоценные металлы. 

Выбирать среди предлагаемых 

способов инвестирования в 

драгоценные металлы наиболее 

приемлемый в целях сохранения и 

увеличения будущих накоплений; 

проводить анализ актуальности  

инвестирования  сбережений в 

драгоценные металлы в сравнении с 

прочими направлениями 

инвестирования 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Тема 5. Кредит: зачем он нужен и где его получить 

Кредит, заѐм, ссуда, 

ежемесячный платѐж, 

задолженность, годовой 

доход, потребительский 

кооператив, 

микрофинансовая 

организация, поручитель; 

знание сущности кредита и 

способов оценки 

актуальности его 

привлечения для заѐмщика, 

достоинств и недостатков 

различных способов 

привлечения ссуд, способов 

оценки рисков 

использования кредитов. 

 

Уметь идентифицировать риски, 

связанные с получением кредита или 

займа. 

Отличать условия, предлагаемые 

коммерческими банками, 

потребительскими кооперативами и 

микрофинансовыми организациями, 

при предоставлении кредита или 

займа; 

анализировать финансовую нагрузку на 

личный бюджет, связанную с 

получением кредита. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

http://www.rbc.ru/ 

https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
http://www.rbc.ru/
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Тема 6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 

Потребительский кредит, 

ипотечный кредит, 

автокредит, кредитная карта, 

срок кредита, сумма 

кредита, процентная ставка 

по кредиту, кредитный 

договор, льготный период, 

дифференцированные 

платежи, равные платежи, 

график платежей, штрафные 

санкции, просрочка по 

кредиту, кредитная история; 

знания видов кредитов и 

условий их предоставления, 

основных элементов 

кредитного договора, этапов 

предоставления кредита 

коммерческими банками, 

обязанностей и 

ответственности, 

возникающих при 

получении кредита, знание 

того, что такое кредитная 

история. 

Уметь искать необходимую 

информацию о кредитных продуктах 

на сайтах коммерческих банков, 

потребительских кооперативов и 

микрофинансовых организаций; 

читать кредитные договоры; 

соотносить вид кредита с целью 

кредита; 

получать информацию о своей 

кредитной истории. 

Оценивать стоимость привлечения 

средств из различных источников. 

 

http://raexpert.ru/ratings/bank/mon

thly/) https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

http://www.rbc.ru/ 

Банковская карта, эмитент, 

держатель карты, платѐжная 

система, эквайрер, 

дебетовая карта, кредитная 

карта, предоплаченная кар- 

та, зарплатная карта, 

овердрафт, POS-терминал, 

ПИН-код; 

знание видов банковских 

карт, механизмов выпуска и 

обращения банковских карт, 

способов защиты от 

мошенников в процессе 

использования банковских 

карт, возможностей 

использования банковских 

карт в повседневной жизни. 

 

Уметь проверять безопасность 

использования банковской

 карты в банкоматах и POS-

терминалах; 

находить условия обслуживания 

банковских карт коммерческим банком; 

получать дополнительную 

информацию о бонусах, 

предоставляемых держателям 

банковских карт; 

блокировать банковскую карту в 

случаях еѐ утраты или возникновения 

риска кражи с неѐ денежных средств. 

Анализировать карточные продукты 

различных коммерческих банков; 

оценивать безопасность использования 

банковской карты в тех или иных 

жизненных ситуациях. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodichesk

aja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

http://www.rbc.ru/ 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

(10 ч.) 

Тема 8. Финансовые риски и стратегии инвестирования 

http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/
http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
http://www.rbc.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
http://www.rbc.ru/
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Инвестирование, 

доходность, финансовый 

риск, срок инвестирования, 

инвестиционная стратегия, 

инвестиционные 

финансовые инструменты, 

инвестиционный портфель, 

диверсификация; 

знание инвестиционных 

стратегий и финансовых 

рисков, с которыми они 

сопряжены. 

Уметь различать стратегии 

инвестирования с точки зрения 

доходности и рисков. 

Оценивать доходность инвестиций; 

оценивать риски предлагаемых 

вариантов инвестирования; 

выбирать приемлемую стратегию 

инвестирования с позиции 

приемлемого уровня риска и 

доходности; 

соотносить риски и доходность в 

одном портфеле инвестиций 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

http://www.rbc.ru/ 

https://www.dohod.ru/  

Тема 9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают 

Рынок ценных бумаг, 

финансовый рынок, 

долевые и долговые ценные 

бумаги, акции, 

обыкновенные акции, 

привилегированные акции, 

дивиденд, уставный капитал 

компании, акционер, 

облигации, дисконт, 

купонные выплаты по 

облигациям, вексель, 

доходность ценной бумаги; 

 знание видов ценных бумаг 

и их отличий друг от друга, 

рисков инвестирования в 

ценные бумаги, способов 

оценки доходности ценных 

бумаг, механизмов 

функционирования рынка 

ценных бумаг и 

финансового рынка. 

Уметь проводить предварительные 

расчѐты  доходности инвестиций в 

ценные бумаги; 

определять вид пакета акций, которым 

владеет индивид; 

рассчитывать необходимые показатели 

эффективности работы на фондовом 

рынке. 

Оценивать необходимость 

осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных 

обстоятельств и общеэкономической 

ситуации в стране; 

выбирать наиболее оптимальный 

вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

http://www.rbc.ru/ 

https://www.dohod.ru/ 

https://fmc.hse.ru/ 

 

Тема 10. Граждане на рынке ценных бумаг 

Стратегии управления 

инвестициями, активные 

инвесторы, пассивные 

инвесторы, 

инвестиционный портфель, 

структура инвестиционного 

портфеля, диверсификация 

активов, срок 

инвестирования, риск, 

доходность, технический 

анализ, фундаментальный 

анализ, коллективные 

инвестиции; 

 знание стратегий 

инвестирования на рынке 

Уметь искать и интерпретировать 

актуальную информацию по фондовому 

рынку;  сравнивать котировки акций во 

времени. 

Ориентироваться в подходах к 

управлению инвестиционным 

портфелем; 

анализировать структуру 

инвестиционного портфеля; 

выбирать брокера для осуществления 

самостоятельной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

работать с информационными потоками 

для принятия оптимальных финансовых 

решений на фондовом рынке; 

http://www.fcsm.ruhttp://rts.mice

x.ruhttps://quote.rbc.ru/catalog/ 

https://fmc.hse.ru/ 

 

 

https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
https://www.dohod.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
https://www.dohod.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://rts.micex.ru/
http://rts.micex.ru/
https://fmc.hse.ru/
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ценных бумаг, механизма 

формирования 

инвестиционного портфеля, 

принципов анализа рынка 

ценных бумаг, способов 

инвестирования на 

фондовом рынке. 

оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта. 

Тема 11. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

Паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы), пай, 

открытый ПИФ, 

интервальный ПИФ, 

закрытый ПИФ, 

управляющая компания, 

доверительное управление; 

знание способов 

коллективных инвестиций в 

России и механизмов их 

функционирования, рисков, 

преимуществ и недостатков 

инвестирования в ПИФы, 

видов ПИФов. 

Уметь искать необходимую информацию 

о ПИФах на сайтах управляющих 

компаний. 

Ориентироваться в видах коллективных 

инвестиций; 

оценивать недостатки и преимущества 

инвестирования в паевые 

инвестиционные фонды, а также 

затраты, сопряжѐнные с данным 

инвестированием;                 

работать с информационными потоками 

для принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке коллективных 

инвестиций 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

http://www.rbc.ru/ 

https://www.dohod.ru/ 

https://fmc.hse.ru/ 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (12 ч.) 

Тема 12. Что такое налоги 

Налогообложение, 

налоговая система, налог, 

прямые и косвенные налоги, 

налоговый орган, 

налогоплательщик, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), 

налоговая декларация, 

налоговый агент, налоговое 

правонарушение, налоговые 

санкции, пеня по налогам; 

знание налоговой системы 

России и ее устройства, 

общих принципов работы 

налоговой службы, случаев, 

когда необходимо по- давать 

налоговую декларацию, 

способа получения ИНН, 

возможных налоговых 

правонарушений и 

наказаний за их совершение 

Уметь получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и 

задолженности на сайте налоговой 

службы; 

соблюдать обязанности 

налогоплательщика; 

заполнять налоговую декларацию. 

Взаимодействовать с налоговыми 

органами. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_19671/  

www.nalog.ru   

https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
https://www.dohod.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.nalog.ru/
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Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), 

транспортный налог, 

земельный налог, налог на 

имущество физических лиц; 

знание видов  налогов,  

уплачиваемых  

физическими  лицами  в 

России, оснований для 

взимания налогов с граждан 

России, способов расчѐта 

сумм налогов к уплате. 

Уметь определять элементы налогов; 

рассчитывать размер личных налогов. 

Оценивать влияние налоговой нагрузки 

на семейный бюджет; 

планировать расходы на уплату налогов; 

своевременно реагировать на изменения 

в налоговом законодательстве.  

https://fmc.hse.ru/ 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_19671/  

www.nalog.ru 

Тема 14. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 

Налоговая льгота, 

налоговый вычет, 

стандартный налоговый 

вычет, социальный 

налоговый вычет, 

имущественный налоговый 

вычет, профессиональный 

налоговый вычет; 

знание видов налоговых 

льгот и вычетов и их 

влияния на величину 

семейного бюджета, случаев 

и способов получения 

налогового вычета. 

 

Уметь использовать налоговые льготы и 

налоговые вычеты для снижения 

налоговой нагрузки на семейный 

бюджет; 

рассчитывать размер налогового вычета; 

оформлять заявление на получение 

налогового вычета. 

Оценивать влияние налоговых вычетов и 

льгот на семейный бюджет. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_19671/  

www.nalog.ru 

11 класс 

Модуль 4. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой (14 часов) 

Тема 15. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 

Бизнес, 

предпринимательство, 

стартап, организационно-

правовая форма, 

индивидуальный 

предприниматель, 

хозяйственное общество, 

вид экономической 

деятельности; 

 знание преимуществ и 

недостатков предприятий 

различных организационно-

правовых форм; правил 

создания нового бизнеса; 

программ в стране, регионе, 

городе, направленных на 

поддержку и развитие 

Уметь отличать организационно-

правовые формы предприятий; 

ориентироваться в правах и 

обязанностях, возникающих вследствие 

регистрации хозяйственного общества 

или индивидуального предпринимателя; 

ориентироваться в процедуре 

регистрации собственного бизнеса. 

Осуществлять выбор необходимой 

организационно-правовой формы для 

ведения собственного дела; 

осуществлять сбор необходимых 

документов для регистрации 

собственного бизнеса. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

www.vopreco.ru 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_5142/  

http://www.rbc.ru/  

https://fmc.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.nalog.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.nalog.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.rbc.ru/
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молодых 

предпринимателей; служб, 

куда можно обратиться за 

юридической помощью в 

случае открытия 

собственного дела; условий, 

при которых можно стать 

стартапером. 

коррупция, 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

Тема 16. Пишем бизнес-план 

Бизнес-план, планирование, 

бизнес-идея, 

организационная структура 

фирмы, финансовый план, 

срок окупаемости, 

маркетинг, потребители, 

конкуренты, точка 

безубыточности; 

знание основных элементов 

бизнес-плана, 

последовательности его 

составления. 

Понимать структуру бизнес-плана 

компании; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 

осуществлять сбор необходимой 

информации для выявления 

востребованной бизнес-идеи. 

Выявлять маркетинговые инструменты, 

приемлемые для развития конкретного 

бизнеса; 

анализировать сильные и слабые 

стороны бизнес-идеи; 

оценивать угрозы и возможности 

реализации бизнес-идеи; 

создавать бизнес-план для реализации 

бизнес-идеи. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.vopreco.ru 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_5142/  

http://www.rbc.ru/ 

Тема 17. Расходы и доходы в собственном бизнесе 

Доходы, расходы, прибыль, 

чистая прибыль, 

собственный капитал, 

уставный капитал, заѐмный 

капитал, кредит, лизинг, 

основные средства, 

оборотные средства, 

стартап, бизнес-ангел, 

венчурный инвестор; 

знание видов финансовых 

ресурсов компании, 

способов формирования 

капитала компании, 

механизма формирования 

прибыли организации. 

Уметь находить актуальную 

информацию по стартапам и ведению 

бизнеса; 

рассчитывать стоимость привлечения 

отдельных финансовых ресурсов для 

развития организации; 

вести простые финансовые расчеты: 

считать издержки, доход, прибыль. 

Выявлять источники формирования 

собственного и заѐмного капитала 

компании. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.vopreco.ru 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_5142/  

http://www.rbc.ru/ 

Тема 18. Налогообложение малого и среднего бизнеса 

Налогообложение, общий 

режим налогообложения 

бизнеса, упрощѐнная 

система налогообложения 

(УСН), единый 

сельскохозяйственный 

Уметь рассчитывать налоговую нагрузку 

на бизнес в рамках выбранного режима 

налогообложения; 

находить актуальную информацию о 

порядке расчѐта и уплаты налогов на 

официальных сайтах министерств и 

https://fmc.hse.ru/ 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_19671/  

www.nalog.ru 

https://fmc.hse.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.rbc.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.rbc.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.nalog.ru/
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налог (ЕСХН), единый 

налог на вменѐнный доход, 

патентная система 

налогообложения (ПСН); 

знание видов режимов 

налогообложения бизнеса, 

обязательств при выборе 

одного из них. 

 

ведомств в сети Интернет. 

Анализировать последствия выбора того 

или иного режима налогообложения для 

бизнеса; 

выбирать приемлемый режим 

налогообложения для конкретного вида 

деятельности; 

анализировать информацию, 

касающуюся изменений режимов 

налогообложения бизнеса; 

осознавать ответственность за неуплату 

налогов. 

Тема 19. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

Предпринимательская 

деятельность, финансовые 

риски, риск снижения 

финансовой устойчивости 

организации, риск 

неплатежеспособности, 

инфляционный риск, 

валютный риск; 

знание видов рисков, с 

которыми может 

столкнуться бизнесмен при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности, способов 

нейтрализации финансовых 

рисков. 

 

Уметь идентифицировать конкретные 

риски предпринимательской 

деятельности; 

проводить элементарные расчеты суммы 

потерь вследствие осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Выявлять риски, которым подвержен 

бизнес, а также осознавать их причины; 

анализировать влияние 

предпринимательских рисков на 

финансовые результаты деятельности 

компании; 

ориентироваться в инструментах 

управления предпринимательскими 

рисками; 

оценивать последствия 

предпринимательских рисков для 

бизнеса; 

осуществлять выбор инструмента  для  

нейтрализации  рисков и снижения 

последствий от их воздействия. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.vopreco.ru 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_5142/  

http://www.rbc.ru/ 

Тема 20. Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников 

Финансовое 

мошенничество, 

финансовая пирамида; 

знание признаков 

финансовой пирамиды, 

механизмов еѐ 

функционирования и 

возможных последствий 

вовлечения в неѐ, знание 

служб, куда можно 

обращаться в случае 

финансового 

мошенничества. 

Уметь выявлять признаки финансовой 

пирамиды в мошеннической схеме; 

распознавать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных 

предложений; 

находить актуальную информацию на 

сайтах компаний и государственных 

служб; 

сопоставлять информацию, полученную 

из различных источников. 

Критически анализировать финансовую 

информацию; 

развивать критическое мышление по 

отношению к рекламным сообщениям; 

оценивать риски предлагаемых 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodiche

skaja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

https://fmc.hse.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.rbc.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
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вариантов инвестирования. 

Тема 21. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе  

в сети Интернет 

Фишинг, фарминг, Evil Twin 

/ Honeypot, нигерийское 

письмо, хайп (от англ. 

HYIP); 

знание возможных 

финансовых мошенничеств, 

с которыми можно 

столкнуться в сети 

Интернет, последствий 

вовлечения в них и 

способов сохранения 

личного бюджета от 

интернет-мошенников. 

Уметь защищать свой личный бюджет от 

мошеннических атак в Интернете. 

Распознавать мошенническую схему в 

сети Интернет. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodiche

skaja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Тема 22. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 

Финансовая пирамида, 

мошенничество, 

финансовые риски; 

знание видов финансовых 

мошенничеств, признаков 

финансовой пирамиды, 

механизмов еѐ 

функционирования и 

возможных последствий 

вовлечения в неѐ. 

  

 

Уметь выявлять признаки финансовой 

пирамиды в мошеннической схеме. 

Распознавать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных 

предложений; 

обосновывать принятие финансового 

решения, приводя убедительные 

аргументы и факты; 

прогнозировать последствия 

принимаемых финансовых решений; 

ориентироваться в информации, 

получаемой от участников финансового 

рынка, из средств массовой информации 

и других источников финансово-

экономического характера; 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

https://fmc.hse.ru/ 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodiche

skaja-pomosch/materialy  

http://www.finance.instrao.ru/fin/ 

 

Модуль 5. Моделирование личных финансов  (17 часов) 

Тема 23. Страховой рынок России: коротко о главном 

Страхование, страховщик, 

страхователь, 

застрахованный, 

выгодоприобретатель, 

договор страхования, 

страховой полис, правила 

страхования, страховая 

премия, объект страхования, 

страховой риск, страховой 

случай, страховая выплата; 

знание структуры и 

особенностей страхового 

рынка в России, основных 

Уметь искать и интерпретировать 

актуальную информацию в сфере 

страхования; 

читать договор страхования. 

Определять необходимость страхования 

как способа снижения нагрузки на 

семейный бюджет; 

оценивать соответствие условий 

страхования конкретным потребностям 

страхователя. 

 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/sh

are/201493841 

https://www.rgs.ru/ 

https://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/15/ 

http://www.consultant.ru/about/s

ps/  

 

 

https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/
http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://www.rgs.ru/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
http://www.consultant.ru/about/sps/
http://www.consultant.ru/about/sps/
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участников страховых 

отношений, алгоритма 

действия при наступлении 

страховых случаев.  

Тема 24. Страхование имущества: как защитить нажитое состояние 

Страхование имущества, 

автострахование 

(автокаско), аварийный 

комиссар, агрегатная 

страховая сумма, 

неагрегатная страховая 

сумма, франшиза; 

знание правил страхования 

имущества, роли 

имущественного 

страхования в сохранении 

семейного бюджета, 

условий автострахования. 

 

Уметь различать виды страхования 

имущества; 

не допускать ситуаций, которые 

впоследствии могут стать основаниями 

для отказа в страховой выплате; 

осуществлять поиск информации на 

сайтах страховых компаний о 

предлагаемых страховых продуктах. 

Оценивать необходимость приобретения 

полиса страхования имущества как 

способа защиты семейного бюджета на 

основе жизненных целей, обстоятельств 

и событий жизненного цикла; 

анализировать основные условия 

договора страхования имущества. 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/sh

are/201493841 

https://www.rgs.ru/ 

https://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/15/ 

http://www.consultant.ru/about/s

ps/  

 

 

Тема 25. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 

Личное страхование, 

накопительное страхование, 

рисковое страхование, 

медицинское страхование: 

обязательное и 

добровольное, выкупная 

сумма; 

знание основ личного 

страхования как способа 

защиты от непредвиденных 

трат личного бюджета, 

условий пользования 

медицинским страхованием. 

 

Уметь различать виды страхования жизни; 

различать особенности обязательного и 

добровольного страхования; 

использовать правильную 

последовательность действий при 

возникновении страхового случая. 

Анализировать условия договора 

страхования; 

сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей, обстоятельств и 

событий жизненного цикла. 

 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/s

hare/201493841 

https://www.rgs.ru/ 

https://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/15/ 

http://www.consultant.ru/about/

sps/  

 

 

Тема 26. Если нанесѐн ущерб третьим лицам 

Ответственность, 

страхование гражданской 

ответственности, 

обязательное страхование 

гражданской 

ответственности, 

добровольное страхование 

гражданской 

ответственности, третье 

лицо, ОСАГО, ДСАГО, 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

жилых помещений; 

 знание основ страхования 

Уметь ориентироваться в страховых 

продуктах в рамках страхования 

гражданской ответственности; 

производить примерный расчѐт 

стоимости договора страхования 

гражданской ответственности; 

знать последовательность действий  

для получения страховой выплаты. 

Сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей, обстоятельств и 

событий жизненного цикла; 

анализировать условия договора 

страхования гражданской 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/s

hare/201493841 

https://www.rgs.ru/ 

https://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/15/ 

http://www.consultant.ru/about/

sps/  

 

 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://www.rgs.ru/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
http://www.consultant.ru/about/sps/
http://www.consultant.ru/about/sps/
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://www.rgs.ru/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
http://www.consultant.ru/about/sps/
http://www.consultant.ru/about/sps/
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://www.rgs.ru/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
http://www.consultant.ru/about/sps/
http://www.consultant.ru/about/sps/
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ответственности и 

особенностей данного вида 

страхования. 

 

ответственности. 

Тема 27. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика 

Критерии выбора страховой 

компании, лицензия на 

ведение страховой 

деятельности, страховой 

портфель, надѐжность 

страховой компании, 

обоснованный и 

необоснованный отказ в 

страховой выплате; 

знание основ правильного 

выбора страховой компании 

посредством оценки ряда 

параметров еѐ 

деятельности. 

 

Уметь отличать обоснованный отказ в 

страховой выплате от необоснованного; 

находить информацию для проведения 

оценки надѐжности страховой компании. 

Определять надѐжность страховой 

компании; 

анализировать отдельные параметры 

деятельности страховой организации; 

критически относиться к активной 

рекламе страховых продуктов, принимать 

решения о страховании на основе анализа 

ситуации. 

 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/s

hare/201493841 

https://www.rgs.ru/ 

https://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/15/ 

http://www.consultant.ru/about/

sps/  

 

 

Тема 28. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия 

Пенсия, пенсионная 

система, пенсионный фонд, 

страховой взнос, страховой 

стаж, страховая пенсия по 

старости, индивидуальный 

пенсионный коэффициент, 

накопительная пенсия; 

знание основ 

функционирования 

пенсионной системы в 

России, видов пенсий и 

условий их получения, 

способов формирования 

будущей пенсии, факторов, 

определяющих размер 

будущей пенсии 

гражданина. 

Уметь находить актуальную информацию 

на сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

осуществлять условный расчѐт будущей 

пенсии. 

Находить способы увеличения своей 

будущей пенсии. 

 

 

https://pfr.gov.ru/  

www.gosuslugi.ru. 

http://www.consultant.ru/ 

 

Тема 29. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 

 

Накопительная пенсия, 

негосударственный 

пенсионный фонд, 

управляющая компания, 

инвестирование 

пенсионных накоплений; 

знание основ формирования 

будущей пенсии гражданина 

посредством управления 

накопительной пенсией, 

Уметь различать способы управления 

накопительной пенсией. 

Сопоставлять различные предложения 

пенсионных накоплений и находить 

наиболее оптимальный вариант. 

 

https://pfr.gov.ru/ 

www.gosuslugi.ru. 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/201493841
https://www.rgs.ru/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
https://www.insur-info.ru/orgsandcomps/15/
http://www.consultant.ru/about/sps/
http://www.consultant.ru/about/sps/
https://pfr.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
https://pfr.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
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представление о 

существующих программах 

пенсионного обеспечения. 

 

Тема 30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 

Надѐжность 

негосударственного 

пенсионного фонда, 

доходность от 

инвестирования 

пенсионных накоплений, 

срок функционирования 

негосударственного 

пенсионного фонда; 

знание основ 

функционирования 

негосударственных 

пенсионных фондов, 

критериев выбора в пользу 

одного из них. 

 

Уметь использовать критерии выбора 

негосударственного пенсионного фонда. 

Осуществлять выбор негосударственного 

пенсионного фонда; 

критически относиться к рекламным 

предложениям по увеличению будущей 

пенсии; 

анализировать информацию о 

деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

 

https://pfr.gov.ru/ 

www.gosuslugi.ru. 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

Негосударственный 

пенсионный фонд, 

надѐжность фонда, 

доходность от 

инвестирования 

пенсионных накоплений, 

срок функционирования 

негосударственного 

пенсионного фонда; 

знание основ 

функционирования 

негосударственных 

пенсионных фондов, 

критериев выбора в пользу 

одного из них. 

 

Уметь осуществлять самостоятельный 

поиск информации о деятельности 

негосударственных пенсионных фондов; 

применять критерии выбора 

негосударственного пенсионного фонда. 

Осуществлять выбор негосударственного 

пенсионного фонда; 

управлять собственными пенсионными 

накоплениями; 

ориентироваться вкритериях выбора

 негосударственного пенсионного 

фонда; 

анализировать информацию о деятельности 

негосударственных пенсионных фондов; 

обосновывать принятие финансового 

решения, приводя убедительные аргументы 

и факты; 

прогнозировать последствия принимаемых 

финансовых решений; 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя еѐ 

https://pfr.gov.ru/ 

www.gosuslugi.ru. 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

Тема 32. Защита прав потребителя 

Закон о правах потребителя  Знать и защищать свои права потребителя 

на основе и в соответствии с порядком, 

установленным Законом о правах 

потребителя 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_305/ 

 

Модуль 6. Итоговый контроль по курсу (3 ч.) 

Тема 33. Проектная деятельность 

 Личность в мире будущего: Создавать проекты по тематике финансовой https://fmc.hse.ru/ 

https://pfr.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
https://pfr.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://fmc.hse.ru/
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жизнь как проект грамотности; 

проводить мини-исследования по тематике 

финансовой грамотности. 

 

www.cbr.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodi

cheskaja-pomosch/materialy 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЦИФРОВЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Образовательные программы и информационные кампании по финансовой 

грамотности. Обучающие видео https://minfin.gov.ru/ 

2. PISA https://www.oecd.org/pisa/ 

3. Дружи с нами. Национальная программа повышения финансовой грамотности 

граждан http://finance.instrao.ru/fin/ 

4. Пряничный домик. Фильм об истории денег в России / Телеканал Культура – 

https://www.youtube.com/ 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 5-

11-х классов и студентов среднего профессионального образования – 

https://olimpiada.oc3.ru/#main 

6. Библиотека открытых уроков – https://fmc.hse.ru/openlesson 

7. Хочу. Могу. Знаю – образовательный портал Роспотребнадзора. 

https://хочумогузнаю.рф/ 

8. Банк видеолекций по финансовой грамотности – https://fmc.hse.ru/video 

9. Библиотека открытых уроков – https://fmc.hse.ru/openlesson 

10. Проект Банка России «Онлайн-уроки по финансовой грамотности» – https://dni-

fg.ru/ 

11. О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (последняя редакция) фед. закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ // Консультант 

Плюс: справочная правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

2.1.22. РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

 

1. Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Россия – мои 

горизонты» (далее – Программа) составлена на основе: 

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

Российской Федерации», 

–  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

–  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

http://www.cbr.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy
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науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

–  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 

года 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 10-11 классов на 

основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – 

проект). 

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 

(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 отводится 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 создаются условия, обеспечивающие 

возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия-
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мои горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – 

ГПС) обучающихся 10–11 классов. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальной образовательно-профессиональной   траектории   в   зависимости от 

уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования  (включая  знакомство  с  перспективными и 

востребованными 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 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 реализуется в работе с обучающимися 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»
2
 на базе Платформы

3
. Программа для каждого класса 

реализуется в течение одного учебного года со школьниками 10-11 классов, занятия 

проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь 

– май. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия-мои горизонты» 

                                                           
2
 Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» – цифровой инструмент в области профориентации, который 

обеспечивает наличие у педагога-навигатора персонального рабочего пространства на базе платформы «Билет в будущее» (далее – 
Платформы) по формированию профориентационных мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе материалы: вводного 

(мотивационного) урока; тематических профориентационных занятий по возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки 

(мультимедийной экспозиции «Лаборатория будущего» в онлайн-формате); «виртуальных профпроб» (моделирующих онлайн-проб на 
базе Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной деятельности и основных образовательных предметов, 

работы с родителями; рефлексивного занятия. 
3
 Платформа – многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещаются профориентационные 

материалы, профориентационная онлайн-диагностика, а также происходит организация повышение квалификации) для педагогов-

навигаторов. Размещена по адресу https://bvbinfo.ru/. 



513 
 

 

4.1. Личностные результаты 

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; 

– 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: 

– 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; 
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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. 

4.2. Метапредметные результаты 

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; 

– 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; 

– 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» 

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 своѐ будущее» 

(введение в профориентацию) (1 час) 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

– естественно-научное направление; 

– инженерно-техническое направление; 

– информационно-технологическое направление; 

– оборонно-спортивное направление; 

– производственно-технологическое направление; 

– социально-гуманитарное направление; 

– финансово-экономическое направление; 

– творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о 

компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с 

инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлено 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) 

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. Тест реализуется в форме 

кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 



516 
 

 

формате). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час) 

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
8
: 

– 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 технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, 

лесная промышленность. 

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 
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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 (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) 

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 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, 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 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. 
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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 «Моѐ 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) 

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: 
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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 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) 

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 
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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). 

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) 

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 
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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 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 
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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). 

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 технологийприложений-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) 

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: 
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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 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 «Моѐ 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. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РОССИЯ-МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

10-11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Тема 1. Вводный 

урок «Моя Россия – 

мои горизонты» 

(обзор отраслей 

экономического 

развития РФ – 

счастье в труде) (1 

час) 

профорие

нтационн

ое 

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 

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 

В рамках 

самостоятельной 

работы 

рекомендуется 

провести анализ 

полученного 

опыта: работа с 

памятками и 

материалами 

занятий, 

знакомство с 

онлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий» 

https://bvbinfo.ru/s

uits. 

Для 

педагогических 
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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  

развития. 

Просмотр видеороликов, 

дискуссии, 

обсуждения, игры и 

практические задания на  

занятие 

 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

2. Тема 2. 

Тематический 

профориентац

ионный урок 

«Открой своѐ 

будущее» (введение в 

профориентацию) (1 

час) 

профорие

нта- 

ционное 

занятие 

В 10 классе: в ходе занятия 

обучающиеся получают 

информацию по следующим 

направлениям 

профессиональной 

деятельности: 

– естественно-научное 

направление; 

– инженерно-

техническое направление; 

– информационно- 

технологическое направление; 

оборонно-спортивное 

направление; 

– производственно- 

технологическое направление; 

– социально-

гуманитарное направление; 

– финансово-

экономическое направление; 

– творческое 

направление. Информирование 

обучающихся об особенностях 

рынка труда. 

– «Проигрывание» 

вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. 

Формирование представления 

о компетентностном профиле 

специалистов из разных 

направлений. Знакомство с 

инструментами и 

– мероприятиями 

профессионального выбора. 

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 

Просмотр 

видеороликов о видах 

образования, 

профессиях и др. 

Участие в дискуссиях 

и обсуждениях. 

Заполнение и анализ 

анкет- подсказок. 

Участие в играх и 

упражнениях. На 

занятие учащиеся 

смогут узнать на 

реальных примерах (1 

час): 

– как стать 

специалистом того 

или иного 

направления; 

– как работает 

система получения 

профессионального 

образования; 

– о базовом 

наборе качеств и 

навыков, 

необходимых в той 

или иной 

образовательной 

траектории; 

– какие 

перспективы 

открывает любое 

направление после 

получения 

профессионального 

или высшего 

образования. В рамках 

самостоятельной 

работы рекомендуется 

работа с анкетами- 

подсказками, 

знакомство с онлайн- 

инструментом 

«Примерочная 

профессий», 

заполнение анкеты 

саморефлексии (для 

В рамках 

самостоятельной 

работы 

рекомендуется 

заполнение чек-

листа, заполнение 

анкеты 

саморефлексии 

(для участников 

проекта «Билет в 

будущее»), 

знакомство с 

онлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий» на 

интернет- 

платформе 

проекта 

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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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 

участников проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

– Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

Знакомство с 

направлениями 

осуществляется в 

формате видео-

обзоров и интервью с 

состоявшимися 

представителями 

каждой из 

представленных сфер 

(профессионалов в 

области), которые 

поделятся актуальной 

информацией об 

отраслях и покажут, 

как можно добиться 

успеха. В рамках 

занятия ученикам 

будут предложены 

задания и упражнения, 

позволяющие лучше 

понять 

интересующие их 

сферы. Занятие 

завершается заданием 

на самостоятельную 

работу. 

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» для 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 



527 
 

 

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 

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. 

Тест реализуется в форме 

кейсов, время 

прохождения – около 15 

минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение 

консультации по полученным 

результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

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 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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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. Диагностика 

занимает около 7 минут. 

4. Тема 4. 

Профориентационное 

занятие «Система 

образования России» 

(дополнительное 

образование, уровни 

профессионального 

образования, 

стратегии 

поступления) (1 час) 

профорие

нта- 

ционное 

занятие 

Обучающиеся получают 

представление о значении 

образования в жизни 

человека, о возможностях, 

которые дает 

дополнительное 

образование школьникам, в 

том числе о том, как с 

помощью 

дополнительного 

образования можно 

подготовиться к будущему 

профессиональному 

выбору. 

Просмотр видеоролика о 

значении образования для 

профессионального будущего 

человека. 

Участие в его обсуждении. 

 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

 

Участие в игре о 

возможностях, которые дает 

дополнительное 

образование школьникам. 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

5. 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) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 учителя, 

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, 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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). 

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 педагогических 

работников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru 

6. Тема 6. 

Профориентационное 

занятие «Россия в 

деле» (часть 1) 

(на выбор: 

импортозамещение, 

авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, лесная 

промышленность) (1 

час) 

профорие

нта- 

ционное 

занятие 

Для обучающихся, 

не принимающих 

участие в 

проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется 

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 

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, 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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. Методика 

«Мои ориентиры» – онлайн-

диагностика особенностей 

построения образовательно- 

профессиональной траектории. 

В 10-11 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/). 

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 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 
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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 

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 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие в 

проекте «Билет в 
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будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

интерпретаций в рамках 

самостоятельной работы. 

На занятии, посвященном 

разбору результатов 

методики «Мои 

ориентиры» рекомендуется 

обратить внимание 

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 

7. Тема 7. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

промышленная: узнаю 

достижения страны в 

сфере 

промышленности и 

производства» (тяжелая 

промышленность, 

добыча и 

переработка сырья) 

(1 час) 

профорие

нта- 

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 

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 

В рамках 

профориентаци

онного занятия 

обучающиеся 

формируют 

«карту 

будущего» с 

учетом трендов, 

технологий, 

профессий, 

личностных и 

профессиональ

ных качеств, 

необходимых 

знаний и др. 

Для 

педагогических 
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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 

профориентацион

ной карты и др.). 

 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

8. 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 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

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 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. 

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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru

. 
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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 

9. Тема 9. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

цифровая: узнаю 

достижения страны в 

области цифровых 

технологий» 

(информационные 

технологии, 

искусственный 

интеллект, 

робототехника) (1 

час) 

профорие

нта- 

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. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке труда 

в области цифровой 

экономики и смежных 

отраслей. 

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 

профориентацион

ной 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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

10. 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 

(моделир

ующая 

профессион

альная 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru

. 
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«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) 

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 

11. Тема 11. 

Профориентационная 

диагностика № 3 

«Мои таланты» и 

разбор результатов (1 

час) 

диагностика 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 

рекомендаций. 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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Комплексная методика «Мои 

таланты» определяет 

профессиональные интересы 

и сильные стороны 

обучающихся с 

подсвечиванием «зон 

потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и 

профессий.  

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 

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 

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 

12. Тема 12. 

Профориентацион

ное занятие 

«Россия 

инженерная: 

узнаю достижения 

страны в области 

инженерного 

дела» 

(машиностроение, 

транспорт, 

строительство) (1 

час) 

профорие

нта- 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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решение важнейших задач 

развития общества и 

страны. 

Информирование о 

профессиях и современном 

рынке труда в области 

инженерной 

деятельности и 

смежных отраслей 

профориентацион

ной карты и др.). 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом трендов, 

технологий, профессий, 

личностных и 

профессиональных качеств, 

необходимых знаний и др. 

13. 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) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

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. 

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 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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение цифрового 

артефакта). 

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 

14. Тема 14. 

Профориентацион

ное занятие 

«Государственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

(федеральная 

государственная, 

военная и 

правоохранительная 

службы, особенности 

работы и профессии в 

этих службах) (1 час) 

профорие

нта- 

ционное 

занятие 

В 10-11 классе: 

обучающиеся 

актуализируют знания об 

основных функциях и 

обязанностях 

государства в отношении 

своих граждан, а также 

об органах, которые 

ответственны за 

реализацию этих 

функций; обучающиеся 

узнают об основных 

рабочих задачах 

гражданских 

государственных 

служащих в различных в 

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 госструктурах 

Просмотр видеоролика о 

функциях государства с 

последующим обсуждением. 

Работа в командах: 

выполнение упражнения на 

соотнесение гражданских 

служащих с примерами их 

рабочих задач. Работа в 

командах: знакомство с 

историями профессионального 

успеха госслужащих с 

последующим обсуждением. 

Просмотр 

видеоролика об особенностях 

работы в госструктурах с 

последующим обсуждением 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

15. Тема 15. 

Профориентацион

ное 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 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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«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) 

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 

16. Тема 16. 

Профориентационное 

занятие-рефлексия 

«Моѐ будущее 

– моя страна» (1 час) 

профорие

нта- 

ционное 

занятие 

Разбор и обсуждение 

полученного опыта в 

рамках серии 

профориентационных 

занятий. Постановка 

образовательных и 

карьерных целей. 

Формирование планов 

Групповое обсуждение, 

рефлексия, разбор 

полученного опыта за 

первое полугодие по 

результатам участия в 

профориентационных 

занятиях, практические 

задания и 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 
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образовательных шагов и 

формулирование карьерной 

траектории развития. 

Развитие проектного 

мышления, 

рефлексивного сознания 

обучающихся, осмысление 

значимости собственных 

усилий для достижения 

успеха, совершенствование 

субъектной позиции 

упражнения, просмотр 

видеороликов 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

17. Тема 17. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

плодородная: 

узнаю о 

достижениях 

агропромышленног

о комплекса 

страны» 

(агропромышленны

й комплекс) (1 час) 

профорие

нта- 

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 

профориентацион

ной 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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

18. Тема 18. 

Профориентационно

е 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) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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»: 

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 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи 

задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется 

возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая 

профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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). 

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 

19. Тема 19. 

Профориентационно

е занятие «Россия 

здоровая: узнаю 

достижения страны в 

области медицины и 

здравоохранения» 

(сфера 

здравоохранения, 

фармацевтика и 

биотехнологии) (1 

час) 

профорие

нта- 

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 

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 

профориентацион

ной карты и др.). 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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страны. 

Информирование о 

профессиях 

и современном рынке труда в 

области медицины и смежных 

отраслей 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом трендов, 

технологий, профессий, 

личностных и 

профессиональных качеств, 

необходимых знаний и др. 

20. 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) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 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). 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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(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 

21. Тема 21. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

добрая: узнаю о 

профессиях на благо 

общества» (сфера 

социального развития, 

туризма и 

гостеприимства) (1 

час) 

профорие

нта- 

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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru

. 

22. Тема 22. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию на 

благо общества» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. Знакомство 

с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики 

Российской Федерации и 

решение онлайн-проб 

(моделирующая  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с профессией и 

профессиональной 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 
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выбор: менеджер по 

туризму, организатор 

благотворительных 

мероприятий и др.) (1 

час) 

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). 

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 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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задания 

23. Тема 23. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

креативная: узнаю 

творческие 

профессии» (сфера 

культуры и 

искусства) (1 час) 

профорие

нта- 

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 

профориентацион

ной 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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

24. Тема 24. 

Профориентационно

е 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 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 
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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 

25. Тема 25. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

профорие

нта- 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 



547 
 

 

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 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 

26. Тема 26. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

(пожарный, 

ветеринар, повар) (1 

час) 

профорие

нтационн

ое 

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): пожарный, 

ветеринар, повар 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 
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уметь оказать первую 

помощь и 

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 

27. Тема 27. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 1) (1 

час) 

профорие

нта- 

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 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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. 

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 

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»). 
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исследований (НИЦ 

«Курчатовский 

институт») 

28. Тема 28. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 2) (1 

час) 

профорие

нта- 

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. 

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 

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 

«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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

29. Тема 29. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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-

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 
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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 

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 

profmin.bvbinfo.ru 

30. Тема 30. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

Погружение обучающихся в 

практико-ориентированную 

среду и знакомство с 

решением профессиональных 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических видеороликов, 

интерактивном 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 
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цифровой сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 

час) 

профессион

альная 

проба) 

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) 

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 экрана (при 

наличии 1 компьютера), с 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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рекомендацией повторить 

прохождение пробы 

самостоятельно в качестве 

домашнего 

задания 

31. Тема 31. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

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 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 

за персональным 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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 

32. Тема 32. 

Профориентацион

ное занятие 

«Пробую 

профессию в 

сфере медицины» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 

час) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

проба) 

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) 

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 

предоставляется 

информация о профессии, 

цели и задачи задания 

(онлайн-пробы), а также 

предоставляется 

возможность 

пройтионлайн-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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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 

 

33. Тема 33. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

креативной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-

проба 

(моделирую

щая 

профессион

альная 

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 

Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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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. 

34. Тема 34. 

Профориентацион

ное занятие «Моѐ 

будущее – Моя 

страна» (1 час) 

профорие

нта- 

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 

педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в 

будущее», 

материалы 

доступны на 

цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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профессионального 

самоопределения 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

Цифровая платформа profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

2.1.23. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хоровое пение — наиболее доступный вид практической музыкальной деятельности 

школьников. Данная форма коллективного музицирования обладает уникальными 

возможностями для развития общих и специальных способностей детей, достижения 

содержательного комплекса предметных, мета- предметных и личностных результатов. 

Отечественная система музыкального воспитания школьников опирается на 

положения концепции Д. Б. Кабалевского, среди которых по-прежнему актуально звучит 

девиз «Каждый класс — хор!». Однако, ограничиваясь рамками одного урока музыки в 

неделю, сформировать у детей соответствующие вокально-хоровые навыки невозможно. 

Для достижения значимых результатов в этом направлении необходимо гармоничное 

сочетание урочной и внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Хоровое пение» учитывает соответствующий 

опыт советского периода. Его переосмысление в контексте системно-деятельностного 

подхода позволяет выстроить единую логику реализации программ урочной и внеурочной 

деятельности на основе обновлѐнных ФГОС общего образования. 

На федеральном уровне поддержку и пропаганду данного вида исполнительской 

практики осуществляет Всероссийское Хоровое Общество (ВХО). Воссозданное в 2013 г. 

при непосредственном участии ведущих музыкантов и общественных деятелей, ВХО 

ставит своей целью возрождение традиций хорового исполнительства среди детей и 

юношества, привлечение внимания широкой общественности к данному виду 

музыкального искусства, поддержку массового фестивального движения, оказание 

методической и организационной помощи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия хоровым пением в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

осуществляются в рамках вариативного подхода и предоставляют обучающимся 

возможность углублѐнного изучения предметной области «Искусство». Среди различных 

видов музицирования хоровое пение стоит на первом месте, как наиболее доступная и 

массовая форма музыкально-исполнительской деятельности.  

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач 

http://school-collection.edu.ru/
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обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области 

Программа «Хоровое пение» предназначена для организации внеурочной 

деятельности обучающихся основного общего образования среднего общего образования 

(10-11 классы). 

Хоровые занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и 

регулярность занятий — по 1 ч. 1 раз в неделю. Основное содержание занятий — пение, 

освоение соответствующих теоретических и практических умений и навыков, концертно-

исполнительская деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 

При организации внеурочных занятий хоровым пением будет организованна 

организационная модель «Параллель — хор», учитывающая специфический комплекс 

условий и возможностей конкретного образовательного учреждения, интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Данная организационная модель может быть использована для проведения 

объединѐнных внеурочных занятий обучающихся одной параллели. Количество 

участников одного хорового коллектива может составлять от 15 до 60 человек. При 

наличии большего количества желающих целесообразно распределение обучающихся на 

группы, сохранив возможность проведения сводных репетиций перед выступлениями. 

Типы и виды занятий. 

По форме проведения занятия подразделяются на четыре типа: 

1) индивидуальное и/или мелкогрупповое занятие  

• при наборе в хор; 

• при переходе из одного уровня в другой; 

•для периодической оценки индивидуального темпа развития вокально-хоровых 

навыков обучающихся; 

•для работы с неточно интонирующими обучающимися; 

•для работы с солистами, одарѐнными обучающимися; 

2) комбинированное занятие — групповая (по партиям) и коллективная вокально-

хоровая работа; 

3)сводная репетиция; 

4)концертное выступление. 

Материально-техническими условиями реализации данной программы является 

наличие просторного помещения с фортепиано или синтезатором. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели и задачи программы «Хоровое пение» определяются в рамках обобщѐнных 

целей и задач ФГОС СОО.  

Главная цель: 

Развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры 

через коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 

«Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности: 

1)становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2)осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

интонационно-художественного отражения многообразия жизни; 

3)реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, 
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конкретизирующих в процессе регулярной музыкальной деятельности обучающихся 

наиболее важные направления, а именно: 

—приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

переживания музыкальных образов, развитие и совершенствование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных 

способностей обучающихся; 

—формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины 

мира, приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений; 

—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; 

практическое освоение интонационно-об- разного содержания произведений 

отечественной музыкальной культуры; 

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран и народов; 

—понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка, направления, стили и т. д.; 

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому 

делу, ответственности за общий результат; 

—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир; 

—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья 

обучающихся; 

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование 

активной социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

Основным содержанием обучения и воспитания по программе 

«Хоровое пение» является опыт проживания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями коллективного исполнения вокально-

хоровых произведений (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). Непосредственная певческая 

деятельность рассматривается «как процесс личностного интонационного постижения 

смысла музыкального образа посредством проживания каждой интонации». 

Содержание внеурочных занятий по «Хоровому пению» вытекает из 

содержательной логики изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями).  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

1. «Музыкальная грамота»  

2. «Жанры музыкального искусства» 

3. «Музыка в жизни человека»  

4. «Народная музыка России»  

5. «Музыка народов мира»   

6. «Классическая музыка»  

7. «Русская классическая музыка»  

8. «Современная музыка: основные жанры и направления» 

9. «Музыка театра и кино»  

10. «Связь музыки с другими видами искусств» 
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Освоение тематических модулей реализуется, прежде всего, через разучивание песен 

и хоров соответствующего содержания. Очередность освоения модулей, принцип их 

компоновки в календарно-тематическом плане — свободные. 

Примерный репертуарный список, перечень музыкальных произведений, описание 

упражнений и распеваний с распределением приведѐн ниже. 

Упражнения, распевания. 

-Распевания на разные слоги по отрезкам звукоряда, арпеджио с разнонаправленным 

движением вверх-вниз, сменой штрихов. 

-Упражнения на уверенное интонирование полутонов, хроматического движения, 

скачков на широкие интервалы, неаккордовые звуки. 

-Распевания А. Яковлева, в т. ч. с арпеджио и хроматическим движением. 

-Слуховые упражнения на определение широких интервалов (квинта, секста, 

септима, нона) в гармоническом и мелодическом расположении. 

-Пение гамм с названием нот и вокализом, пение гамм на два голоса, пение кадансов 

(трѐхголосных). Пение канонов, в т. ч. в приму, терцию, секунду. 

-Подстраивание верхней и нижней вторы на основе народных мелодий. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Русские народные песни: 

Скворцы прилетели  

Виноград в саду цветѐт  

Зимний вечер (двухгол.)  

Ах, вы, сени (двухгол.) 

Все мы песни перепели (двухгол.) 

Посею лебеду на берегу (двухгол.) 

На горе-то калина (двухгол.)  

В сыром бору тропина (канон)  

У ворот, воротиков (канон) 

Музыка народов России, других народов мира: 

Пастух. Чувашская народная песня, русский текст Я. Роди- онова. 

Роща на взгорье что-то шумит. Бурятская народная песня. 

Обработка В. Наговицына, перевод Н. Самарина. 

Весна. Дагестанская народная песня. Обработка А. Арамян- ца, перевод Д. Грунова. 

Небылицы. Музыка Ш. Чалаева, слова Б. Замазанова, рус- ский текст Л. Дербенѐва. 

Звени, песня! Ингушская народная песня. 

Горская пляска. Музыка Р. Цорионти, словаА. Гангова. 

Партизанская песня. Чеченская народная песня. 

Весна пришла. Узбекская народная песня, обработка и рус- ский текст Р. Кадырова. 

Русская и зарубежная классика: 

Рождественская песня. Музыка И. С. Баха (из нотной тетра- ди А. М. Бах), русский 

текст И. Солониной. 

Тоска по весне. Музыка В. Моцарта, слова К. Овербека, пе- ревод Т. Сикорской. 

Походная. Музыка Л. Бетховена, слова Т. Сикорской. 

Форель. Музыка Ф. Шуберта, слова К. Шубарта, перевод В. Костомарова. 

Воскресный день. Музыка Ф. Мендельсона, русский текст Я. Серпина. 

Божья коровка. Музыка Й. Брамса, слова народные, русский текст Ю. Фадеевой, 

обработка для хора Н. Авериной. 

Легенда. Музыка П. Чайковского, слова А. Плещеева. 

Звонче жаворонка пенье. Музыка Н. Римского-Корсакова, слова А. К. Толстого. 

Зимний вечер. Музыка М. Яковлева, слова А. Пушкина. 

Песни современных композиторов: 
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Берѐзовые сны. Музыка В. Гевиксмана, слова Г. Фере. 

До свидания, мальчики. Музыка и слова Б. Окуджавы, аран- жировка для хора О. 

Синкина. 

       Солдатские звѐзды. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Спи, война. Музыка С. Баневича, слова Т. Калининой. Песня о криницах. Музыка А. 

Эшпая, слова В. Карпенко. Беловежская пуща. Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добро- 

нравова. 

Утро, здравствуй. Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребен- никова. 

Весна — это только начало. Зачем остывать костру. Музыка О. Хромушина, слова П. 

Синявского. 

Мама. Музыка В. Гаврилина, слова О. Шульгиной. 

Летите, голуби. Музыка И. Дунаевского, слова М. Матусов- ского. 

Здравствуй, мир! Музыка Л. Квинт, слова В. Кострова. Синие глаза. Музыка Е. 

Крылатова, слова А. Шульгиной. Акварель. Музыка и слова В. Семѐнова. 

Земля. Музыка М. Славкина, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой, В. 

Крушкова. 

У Егорки дом на горке. Музыка Л. Петрова, слова В. Бокова. Во саду ли, в огороде. 

Музыка С. Плешака, слова народные. Улетели журавли. Музыка С. Плешака, слова Е. 

Благини- 

ной. 

В холодную пору. Музыка С. Плешака, слова И. Бродского. 

Туча. Музыка М. Малевича, слова А. Пушкина. 

Чаттануга-чучу. Музыка Г. Уоррена, слова М. Городова. 

Лесной олень (из кинофильма «Ох, уж эта Настя»). Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При 

этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное 

предметное воплощение. «Хор — не собрание поющих, не обезличенное абстрактное 

единство, хор — это множество личностей, личностных восприятий, переживаний, 

осмыслений, выражений, личностных оценок, личностного творчества. Объединение 

множества личностных сотворений в единстве созидаемого музыкального образа в 

процессе общения со слушателем — высшая цель хорового музицирования». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы «Хоровое пение» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; стремлеие развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 
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отражѐнных в лучших произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражѐнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, праздничных 

мероприятий. 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при 

подготовке концертов, фестивалей, конкурсов. 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыка- ми 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование  специальной терминологии. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7.Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

8.Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

9.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
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другой культур- ной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный 

опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое 

пение», отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания 

мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1.Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Хоровое пение» реализуется в контексте развития специфического типа 

интеллектуальной деятельности — музыкального мышления, которое связано с 

формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и 

творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
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информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных 

критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио и видео форматах, текстах, таблицах, схемах; 

—оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой 

задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется, в первую очередь, через совместную певческую 

деятельность. Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более 

сложную социальную общность обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение 

— один из немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе активную 

деятельность каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства 

определяется не только особыми формами передачи информации музыкальными 

средствами, но и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 

психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные 

условия определяют уникальный вклад хорового пения в формирование совершенно 

особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых универсальных учебных 

действий. 

2.1. Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесной передачи смысла музыкального произведения; 

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том 

числе дирижѐрские жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2.2. Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
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поддерживать благожелательный тон диалога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой, 

коллективом. 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 

В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся 

обретают подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника хорового 

коллектива в общее дело. Поэтому в рамках программы «Хоровое пение» регулятивные 

универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными. 

Самоорганизация и рефлексия приобретают ярко выраженные коллективные черты, 

нередко предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 

интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 
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—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, 

публичного выступления; 

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

—принимать себя и других, не осуждая; 

—проявлять открытость; 

—осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении 

музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание; 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и 

хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших 

традиций отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные 

произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других 

народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, 

понимать специфику совместного музыкального творчества, чувствовать единение с 

другими членами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, 

понимать значения дирижѐрских жестов, выполнять указания дирижѐра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале 

изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и 

конкурсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой 

деятельности, принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Занятия хоровым пением проходят в форме репетиций и концертных выступлений. 

Повседневный репетиционный процесс направлен на выработку основного комплекса 

вокально-хоровых навыков у всех участников хорового коллектива, освоение репертуара, 

формирование сопутствующих знаний, умений, навыков. Неотъемлемой  частью 

календарно-тематического планирования являются концерты и подготовка к ним.  

Концертные выступления являются, с одной стороны, мотивирующим фактором 

регулярных репетиционных занятий, с другой стороны, — их результатом, творческим 
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итогом. Выступления хорового коллектива перед родителями, на общешкольных 

праздниках и конкурсах позволяют детям прожить особые ситуации творческого волнения 

и коллективного успеха. Это эмоционально насыщенный психологический опыт, 

связанный с высоким чувством ответственности, объединения усилий со своими 

товарищами ради достижения общего успеха. 

Каждое  выступление хорового коллектива на сцене — это осуществление 

оригинального творческого проекта (исполнение конкретной концертной программы), 

который реализуется по тем же законам, что и другая проектная деятельность — через 

подготовку проекта, его публичное представление и последующую оценку результатов. 

Основу репетиционного процесса составляет работа над певческим репертуаром. 

Выбор  музыкальных произведений для разучивания является ключевым фактором успеха 

деятельностихоровогоколлектива. Произведения, включаемые в репертуар хора, отвечают 

критериям доступности (как в плане вокально-хоровых навыков, так в плане образного 

содержания), художественности. Песни, которые исполняют школьники на хоровых 

занятиях, должны им нравиться, вызывать положительный эмоциональный отклик. В 

соответствии с модульной структурой программы по «Музыке» рекомендуется постоянно 

включать в репертуар, выдерживать содержательный баланс между следующими 

пластами музыкальных произведений: 

—музыка русских и зарубежных композиторов-классиков; 

—обработки народных песен (русских; своей республики, края; других народов 

России и мира); 

—песни современных композиторов (в том числе песни из популярных 

мультфильмов, кинофильмов, мюзиклов). 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано 

примерное количество часов, отводимое на знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками, изучение сопутствующих теоретических знаний, разучивание репертуара. 

Порядок и конкретная формулировка тем может варьироваться по усмотрению учителя. 

На практике подготовка к освоению конкретного навыка, усвоению тех или иных 

терминов и понятий может начинаться заранее — ещѐ до того, как данная тема появляется 

в графе «Тематический блок/раздел». Закрепление, совершенствование и проработка 

навыков и понятий также может продолжаться столько, сколько будет необходимо для их 

устойчивого формирования. Указанное разделение по часам является условным и 

призвано показать пропорции распределения учебного времени между различными 

дидактическими единицами, элементами содержания. В реальном учебно-воспитательном 

процессе несколько тематических блоков могут и должны присутствовать на каждом 

занятии, позволяя обучающимся осваивать ритмические, мелодические, выразительные и 

иные стороны музыки в неразрывном единстве. 

При  занятиях 1 раз в неделю учитель может разучить с обучающимися 1— 2 

небольшие песни. Более частые занятия позволяют также разнообразить формы и методы 

работы — включать элементы музыкального движения, сценографии, импровизации, игры 

на простых музыкальных инструментах.   Также   появляется   больше   возможностей   

для индивидуальных и мелкогрупповых занятий с плохо интонирующими обучающимися 

и одарѐнными обучающимися. 

В сетке часов предусмотрены регулярные концертные выступления в соответствии с 

наиболее вероятными культурно-массовыми мероприятиями в рамках образовательного 

учреждения. Циклограмма данных мероприятий также может варьироваться с учѐтом 

традиций образовательного учреждения, возможностями и потребностями обучающихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
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10-11 КЛАСС (34 часа) 
№п

/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

програм 

мы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Прослушив

ание 
2 Индивидуальное 

прослушивание. 

Определение 

актуального уровня 

вокально-хоровых 

данных: диапазон, 

примарная зона, 

устойчивость интонации, 

ладовое и ритмическое 

чувство 

Пение попевок, кратких 

мелодий. Повторение 

фрагментов песен, 

выученных в прошлом году. 

Повтор за учителем 

предложенных интонаций, 

мелодий, ритмов 

Распевки для детей 

https://yandex.ru/video/search?

text=распевки%20караоке%2

0для%20детей&path=wizard

&parent-

reqid=1600158650386305-

1707734683488275025900228

-production-app-host-vla-web-

yp-

239&wiz_type=vital&filmId=

1697315303461108962 

2. Музыкальн

ый слух 

2 Понятия: ступени лада, 

тоника, тоническое 

трезвучие, лад, мажор, 

минор, интервал, 

консонанс, диссонанс, 

длительности и паузы, 

пунктирный ритм. 

Ритмослоги 

Дидактические игры по 

определению осваиваемых 

элементов на слух, по нотам. 

Узнавание, называние 

элементов нотной грамоты в 

песнях, попевках (знакомых и 

новых). 

Вокальные импровизации — 

допеть фразу до тоники. 

Элементы ритмических 

диктантов. Сочинение 

ритмических 

аккомпанементов. 

Ритмизация стихотворных 

текстов 

Эстрадно-джазовые 

распевки Хайтович  

https://vk.com/wall-

34762452?q=%23 

 вокализы 

3. Распевания, 

упражнения 

для 

развития 

певческого 

аппарата 

3 Дикционные 

упражнения, 

музыкальные 

скороговорки. 

Распевания на разные 

слоги по отрезкам 

звукоряда, арпеджио с 

разнонаправленным 

движением вверх-вниз, 

сменой штрихов. 

Упражнения на 

уверенное 

интонирование 

полутонов, 

хроматического 

движения, скачков на 

широкие интервалы, 

Пение упражнений в разных 

темпах, штрихах, динамике, 

тесситуре. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль качества 

звука, чистоты   интонации, 

тембра, громкости.  Пение по 

нотам, по руке дирижѐра.  

Пение по группам, по 

партиям. Пение по ручным 

знакам, по модели «рука — 

нотный стан». Запись 

упражнений в тетрадь. 

Самостоятельная 

организация распеваний. 

Повторение упражнений в 

самостоятельных секунду. 

Композитор Анна 

Петряшева 

http://www.petryasheva.ru/ 

(песни, ноты) 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=12&v=D

MZfJxGrSZg&feature=emb_l

ogo 

 

https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://vk.com/wall-34762452?q=%23
https://vk.com/wall-34762452?q=%23
http://www.petryasheva.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DMZfJxGrSZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DMZfJxGrSZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DMZfJxGrSZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DMZfJxGrSZg&feature=emb_logo
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неаккордовые звуки 
4. Музыкаль

ная форма 

2 Понятие музыкальной 

формы. Куплетная, 

двухчастная, 

трѐхчастная форма. 

Принцип контраста 

Составление буквенной 

(наглядной графической) 

схемы знакомых 

произведений. Определение 

формы 

Музыкальное развитие детей 

https://vk.com/childrenmusic 

 

5. Работа над 

репертуаро

м 

4 Накопление репертуара, 

формирование 2—3 

программ, состоящих из 

музыкальных 

произведений 

различных стилей и 

жанров. Освоение 

виртуозных, 

развѐрнутых 

произведений, в т. ч. 

хоров из опер, 

фрагментов и хоровых 

сцен из мюзиклов 

Полное и/или фрагментарное 

разучивание. 

Создание убедительной 

исполнительской 

интерпретации. Работа над 

музыкальным образом 

произведения. Использование 

элементов сценографии, 

музыкального движения. На 

примере разучиваемых 

произведений анализ 

характерных элементов 

жанра, стиля, средств 

музыкальной 

выразительности, 

совершенствование 

исполнительских навыков 

Фонотека хорового 

дирижѐра 

https://vk.com/fhordir 

 

6. Народная 

музыка 

2 Русские народные песни 

различных жанров в 

двух-, трѐхголосном 

исполнении, виртуозных 

обработках. Песни 

народов России, народов 

мира в многоголосных, 

концертных обработках 

и переложениях для хора 

Исполнение по нотам в 

академической манере. 

Исполнение каноном и 

acapella. Сценическая 

аранжировка, зрелищное 

обыгрывание концертного 

номера. Создание 

композиций с 

использованием мимики и 

жестов, элементов 

сценического движения 

Фонотека хорового 

дирижѐра 

https://vk.com/fhordir 

 

7. Зарубежна

я 

классическ

ая музыка 

2 Произведения 

зарубежных 

композиторов XVI—XIX 

вв. Музыка эпохи 

Возрождения, 

классицизм, романтизм. 

Переложения камерных 

сочинений, хоры, 

фрагменты из опер 

Разучивание, исполнение 

произведений классического 

и современного репертуара. 

На материале разучиваемых 

произведений анализ 

музыкальной формы, средств 

музыкальной 

выразительности. 

Освоение музыкальной 

терминологии. Выявление, 

фиксация признаков жанра, 

стиля (композиторского, 

национального, стиля эпохи). 

Передача художественного 

образа, осмысление 

художественного контекста. 

Фонотека хорового 

дирижѐра 

https://vk.com/fhordir 

Музыкальное 

сопровождение к вокализам 

Ф. Абт https://vk.com/wall-

34762452?q=%23 

вокализы 

8. Музыка 

современн

ых 

композито

ров, 

музыка 

театра и 

3 Сочинения 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов второй 

половины XX — начала 

XXI в. Песни и хоры, 

сцены из мюзиклов, 

Композитор Анна 

Петряшева 

http://www.petryasheva.ru/ 

(песни, ноты) 

 

https://vk.com/childrenmusic
https://vk.com/fhordir
https://vk.com/fhordir
https://vk.com/fhordir
https://vk.com/wall-34762452?q=%23
https://vk.com/wall-34762452?q=%23
http://www.petryasheva.ru/
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кино кинофильмов, 

телеспектаклей 

Прослушивание 

разучиваемых произведений 

в 

аудио- и видеозаписи в 

исполнении детских, 

профессиональных хоровых 

коллективов. Сравнение и 

оценка интерпретаций. 

Создание исполнительского 

плана, собственной 

убедительной интерпретации. 

Поиск информации об 

истории создания, авторах 

исполняемых произведений 
9. Музыка 

театра и 

кино 

2 Песни из отечественных 

мультипликационных и 

художественных 

фильмов 

Разучивание, анализ 

выразительных средств, 

создание сценической 

интерпретации, 

театрализация 

Уроки вокала Анны 

Комлевской 

https://m.youtube.com/channel

/UCMrP7Gmy4YJakuX2sPgT

T2Q 

10. Индивидуа

льная 

работа с 

солистами, 

творчески

е проекты 

3 Индивидуальные или 

мелкогрупповые занятия 

с солистами, ведущими 

концертов. 

Подготовка  отдельных 

групп обучающихся к 

самостоятельным 

выступлениям 

Упражнения повышенной 

трудности, направленные на 

опережающее развитие 

диапазона, гибкости, 

выразительности голоса. 

Элементы сольного вокала. 

Составление и реализация 

индивидуального плана 

вокального развития 

солистов. 

Совершенствование навыков 

конферанса. 

Самоорганизация для 

выполнения творческих 

проектов (планирование, 

тайм-менеджмент, 

рефлексия), 

просветительских 

мероприятий 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

http://www.youtube.com/watc

h?v=GBDdF8V32_E 

 

11. Репетиции 

к 

концертам 

и другим 

выступлен

иям 

5 Репетиции (в том числе 

сводные с другими 

хоровыми 

коллективами). 

Целостность 

исполнения всей 

программы, сценическая 

выносливость, 

артистизм 

Расстановка по партиям. 

Выход на сцену, уход. 

Поклон. Объявление 

номеров. Отработка 

конферанса. Корректировка 

дополни- тельных 

элементов: театрализация, 

элементы сценического 

движения, сопровождение 

пения игрой на 

музыкальных инструментах, 

сопровождение пения 

Музыкальное развитие детей 

https://vk.com/childrenmusic 

 

https://m.youtube.com/channel/UCMrP7Gmy4YJakuX2sPgTT2Q
https://m.youtube.com/channel/UCMrP7Gmy4YJakuX2sPgTT2Q
https://m.youtube.com/channel/UCMrP7Gmy4YJakuX2sPgTT2Q
http://www.youtube.com/watch?v=GBDdF8V32_E
http://www.youtube.com/watch?v=GBDdF8V32_E
https://vk.com/childrenmusic
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визуальным рядом 

(презентация, видео и т. д.) 
12. Выступлен

ия 

2 Концерты и 

выступления в 

образовательных 

учреждениях. 

Участие в конкурсах и 

хоровых фестивалях. 

Хоровые концерты как 

повод для расширения 

круга общения, 

установления контактов 

со сверстниками из 

других образовательных 

учреждений и городов 

Представление уровня 

исполнительского 

мастерства. Помощь 

учителю в организационных 

вопросах, связанных с 

выступлениями. 

Последующая рефлексия, 

оценка качества 

выступления, причин 

успеха/неудач 

Распевки для детей 

https://yandex.ru/video/search?

text=распевки%20караоке%2

0для%20детей&path=wizard

&parent-

reqid=1600158650386305-

1707734683488275025900228

-production-app-host-vla-web-

yp-

239&wiz_type=vital&filmId=

1697315303461108962 

Итого: 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки: конспекты уроков, репертуар, методика. — 

М., 2005. 

2. Альбова Е., Шереметьева Н. Вокально-хоровые упражнения для начальной 

школы. — М.; Л.: Государственное музыкальное издательство, 1949. 

3. Багадуров В. А. Воспитание и охрана детского голоса: Сб. статей. — М., 1953. 

4. Вопросы вокально-хорового развития школьников: Интонация и строй / Сост. Б.Э. 

Биринская. — Л., 1977. 

5. Гембицкая Е. Я. Из опыта работы с хором учащихся средней школы. — М., 1960. 

6. Добровольская Н. Н. Вокальные упражнения в школьном хоре. Вып. 1: 1—4 

классы. — М., 1964. 

7. Добровольская Н. Н. Орлова Н. Д. Что надо знать учителю о детском голосе. — 

М., 1972. 

8. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. — СПб., 1997. 

9. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. — М., 2003. 

10. Куликова Н. Ф. К вопросу о работе с неточно интонирующими учащимися 
первого класса // Музыкальное воспитание в школе. Вып. 11. — М., 1976. 

11. Лукашин А. М., Перепелкина А. Вокально-хоровые упражнения на уроках пения 

в общеобразовательной школе. — М., 1964. 

12. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. — Л.: Музыка, 1966. — 87 с. 

13. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: От древности 

до XXI века: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М., 2003. 

14. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание в общеобразовательной 

школе. — Л., 1972. 

15. Осеннева М. С., Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детским 

вокально-хоровым коллективом: Учебное пособие для студентов музыкально-

педагогических факультетов. — М., 1999. 

16. Распевание в школьном хоре. Сост. Н. Добровольская. М.: Музыка, 1969. — 90 

с. 

https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962
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17. Рачина Б. С. Распевание в детском хоре. 210 упражнений [Ноты]: учебно-

методическое пособие. — СПб.: Композитор, 2016. — 104 с. 

18. Рачина Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной 
школе. — СПб.: «Композитор — Санкт-Петербург, 2007. — С. 103. 

19. Садовников В. И. Орфоэпия в пении. — М. 1952. Соколов В. Г. Работа с хором. 

— М. 1983. 

20. Струве Г. А. Музыка для всех. — М., 1978. Струве Г. А. Хоровое сольфеджио. 

— М. 1986. Струве Г. А. Школьный хор. — М. 1981. 

21. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. — М., 1992. 

22. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. — М., 2002. 

23. Яковлев А. С. Физиологические закономерности певческой атаки. — Л., 1971. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Эстрадно-джазовые распевки Хайтович https://vk.com/wall-34762452?q=%23 

вокализы 

2. https://vk.com/doc  

3. Музыкальное развитие детей https://vk.com/childrenmusic 

4. Музыкальное сопровождение к вокализам Ф. Абт https://vk.com/wall-

34762452?q=%23вокализы 

5. Фонотека хорового дирижѐра https://vk.com/fhordir 

6. Композитор Анна Петряшева http://www.petryasheva.ru/(песни, ноты) 

7. Распевки для детей 
https://yandex.ru/video/search?text=распевки%20караоке%20для%20детей&path=wizard&par

ent-reqid=1600158650386305-1707734683488275025900228-production-app-host-vla-web-yp-

239&wiz_type=vital&filmId=1697315303461108962 

8. Уроки вокала Анны Комлевской 
https://m.youtube.com/channel/UCMrP7Gmy4YJakuX2sPgTT2Q 

9. Музыкально-ритмические упражнения 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DMZfJxGrSZg&feature=emb_logo 

10. Музыкально–дидактическая игра https://www.youtube.com/watch?v=BygJKPV6s0I 

11. Музыкально-ритмические упражнения 

http://www.youtube.com/watch?v=GBDdF8V32_E 

344669836_541633777?hash=dc5f2c48e92008570b&dl=eb6180e203688b6b71 

 

 

 

 

2.1.24. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкальный театр объединяет в себе различные виды искусства, создаѐт в школе 

особую художественно-эстетическую атмосферу. Внутренняя природа театрального 

действия глубоко родственна принципам системно- деятельностного подхода. Она 

реализуется через эмоционально насыщенные, личностно значимые формы активного 

проживания художественных образов, идей и смыслов. В связи с этим данный вид 

творческого развития обучающихся является одним из наиболее эффективных способов и 

форм самопознания, самораскрытия, самореализации личности. 

Современная система эстетического воспитания является наследницей богатых 

http://www.youtube.com/watch?v=GBDdF8V32_E
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традиций отечественной культуры, в том числе по линии театральной педагогики. Опыт 

театральных постановок силами учащихся существовал ещѐ в дореволюционной России. В 

ХХ столетии это направление получило не только дальнейшее развитие, но и научное 

обоснование. В лаборатории театра Научно-Исследовательский Институт 

Художественного Образования – ныне лаборатории литературы и театра Институт 
Художественного Образования и Культурологии Российской Академии Образования – 

детское театральное творчество изучалось как особый феномен наравне с другими 

формами взаимодействия театрального искусства и учебно-воспитательного процесса в 

рамках системы общего образования. 

Практика работы школьных театральных коллективов показывает, что наиболее 

органичное и всестороннее развитие обучающихся обеспечивает постановка музыкальных 

спектаклей. Концептуальные идеи театральной педагогики не противоречат целям и 

задачам музыкального воспитания. Напротив, возникает синергетический эффект, 

обеспеченный единством сценического художественного образа и многомерностью его 

воплощения. 

Деятельность школьного музыкального театра вносит большой вклад в реализацию 

программы воспитательной работы, открывает широкие возможности для 

самоорганизации обучающихся, проявления их активной социальной позиции. 

Внеурочные театральные занятия содержат в себе глубокий психотерапевтический 

потенциал, они способны выполнять функцию арт-пропедевтики (А. Мелик-Пашаев), 

предупреждения причин делинкветного поведения обучающихся. Дух сотрудничества, 

активные формы совместной проектной деятельности старших и младших школьников, 

разнообразные способы привлечения родительской аудитории позволяют сделать 

школьный театр «точкой сборки» межпоколенных отношений, укреплять 

гуманистические, нравственные, семейные ценности. Дружба, взаимопомощь, чувство 

коллективизма, самоотдача, настроенность на другого человека, уверенность в себе – эти и 

другие исключительно важные качества личности, ценностные установки формируются 

органично и естественно в процессе занятий театром. 

Деятельность театрального коллектива в общеобразовательной школе становится 

центром притяжения для всех участников образовательного процесса. Каждое 

представление музыкального театра является ярким событием не только для его 

воспитанников, но и для других обучающихся, учителей, администрации 

образовательного учреждения. Премьерные показы спектаклей превращаются в значимые 

вехи творческой жизни, делают школу привлекательным местом, создают атмосферу 

праздника, волшебства, придают учебно-воспитательному процессу особое измерение, 

дают импульс жизненной энергии, свободы. 

Поддержку и пропаганду данного вида эстетического воспитания школьников 

осуществляет Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество), активную просветительскую и шефскую помощь оказывают 

ТЮЗы крупных городов. Конкурсы и фестивали детских музыкальных театров проводят 

культурные центры и общественные ассоциации, благотворительные фонды. 

Возможности и ресурсы данных учреждений и организаций могут быть органично 

включены в сферу деятельности школьного музыкального театра. 

Общая характеристика, место в плане внеурочной деятельности 

Занятия курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» осуществляются в рамках вариативного подхода и являются 

практико-ориентированной, самобытной формой углублѐнного изучения предметной 

области «Искусство». Среди различных видов эстетической деятельности музыкальный 

театр является наиболее универсальным направлением, которое обеспечивает широкий 

спектр способов проявления и развития не только творческих способностей обучающихся, 
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но и их социальной, коммуникативной компетентности, формой освоения различных 

моделей поведения и межличностного взаимодействия. 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальный театр» непосредственно 

коррелирует с другими предметами гуманитарного цикла, входящими в базовый учебный 

план начального общего и основного общего образования,    такими    как    «Литература»    

и    «Литературное    чтение», «Изобразительное искусство», «Технология». 

Программа курса ВД «Музыкальный театр» предназначена для организации 

внеурочной деятельности обучающихся среднего общего образования (10-11 классы).  

Театральные занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота 

и регулярность занятий – по 1 часу 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 2 года 

преподавания. Таким образом, общая учебная нагрузка составляет 68 учебных часа уровне 

среднего общего образования. 

Основное содержание занятий – постановка музыкальных спектаклей, которая 

реализуется через репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, 

направленную на развитие комплекса сценических способностей, умений и навыков 

обучающихся; опыт восприятия, анализа и осмысления произведений музыкально-

театральных жанров. 

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования. Программа разработана с 

учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и 

условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Организационная модель 

Учитывая специфический комплекс условий и возможностей НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», интересы и потребности участников образовательных 

отношений, занятия проводятся в разновозрастных группах 10-11-х классов, а также в 

индивидуальной форме. 

Типы и виды занятий 

По форме проведения занятия подразделяются на следующие типы:  

1) занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное) 

 при наборе в театральный коллектив, 

 при переходе из одного класса / уровня / коллектива в другой; 

 для периодической оценки индивидуального темпа развития исполнительских и 

творческих навыков обучающихся; 

 для работы с солистами, исполнителями главных ролей; 

2) занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и навыков 

(актѐрские, танцевальные этюды и упражнения, импровизации; хоровые распевания, 

разучивание вокальных партий, ролей); 

3) творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, реквизита; 

реклама и PR коллектива в целом, конкретной постановки; работа над режиссѐрским 

замыслом спектакля; популяризация театрального искусства среди сверстников) 

4) репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами спектакля, 

групповая (по партиям, по ролям) и коллективная вокально-хоровая работа, постановка 

мизансцен, хореография; 

5) сводная репетиция, прогон спектакля; 

6) сценический показ: спектакль, представление, концерт; 

7) посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, анализ 

событий театральной жизни. 
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Указанный перечень типов занятий не является исчерпывающим, может быть 

дополнен, скомбинирован с другими элементами и формами по выбору педагога. 

Педагогические кадры 

Важным условием полноценного освоения обучающимися данной программы 

является профессиональное кадровое обеспечение учебно- воспитательного процесса. 

Высокие результаты возможны только при условии проведения занятий педагогом, 

имеющим расширенный комплекс профессиональных компетенций или несколькими 

педагогами- единомышленниками, способными распределять между собой 

взаимосвязанные задачи, возникающие при постановке музыкального спектакля. 

В этот комплекс входят такие сферы творческой деятельности, как актѐрское 

мастерство, сценическое движение и сценическая речь, режиссура; компетенции в сфере 

вокальной педагогики, хормейстерские и концертмейстерские навыки. В современных 

условиях, при использовании в спектакле фонограммы, востребованы навыки в сфере 

звукозаписи, монтажа аудио и видеоматериалов, контроля и сопровождения работы 

технических систем (свет, звук, компьютерные эффекты). Пластический образ 

музыкального спектакля требует грамотного хореографического решения. Огромную роль 

играет художественное оформление – декорации, костюмы и т.д. Таким образом, в 

реализации театрального направления внеурочной деятельности могут быть задействованы 

более одного (оптимально – три-пять) педагогов. Участие профессиональных хореографов, 

художников и других специалистов может быть обеспечено как на постоянной основе, так 

и в режиме проектной работы с группами обучающихся. В соответствии с положениями 

обновлѐнного ФГОС данные кадровые условия также могут быть обеспечены, в том 

числе, через сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, творческими объединениями. 

Ключевым фактором успеха при реализации программы «Музыкальный театр» 

является организационный талант руководителя, масштаб его творческой личности. 

Искренность чувств, глубина и правдивость художественного образа на сцене способны 

появиться только в атмосфере искренних, неформальных взаимоотношений наставника и 

его воспитанников. Учитель должен сам сохранять артистический взгляд на мир, быть 

готовым к импровизации, игре как стилю жизни. «Настрой учителя-воспитателя на 

театрально-творческие занятия, его мобилизация (готовность) к работе должны 

отличаться от мобилизации учителя, идущего на обычный урок. На театральных занятиях 

воспитателю предстоит осуществлять самый трудный вид руководства – руководство 

игрой. Здесь учителю совершенно необходимы смелость, свобода и творческий покой 

каждого ученика в группе. Нельзя допускать в атмосфере занятий страха перед ошибкой. 

Нельзя допускать даже самой незначительной стабилизации группы на «исполнителей» и 

«зрителей», т.е. на постоянно выступающих и постоянно остающихся смотреть, как 

работают другие».  

В текущей оценке деятельности обучающихся учитель использует, 

преимущественно, метод непосредственного педагогического наблюдения, качественного, 

а не количественного оценивания деятельности обучающихся. Аттестация с выставлением 

баллов не предусмотрена. Главным итогом работы являются публичные показы 

музыкальных спектаклей, их фрагментов, отдельных сцен. Каждый показ спектакля на 

публике в обязательном порядке обсуждается со всеми участниками коллектива. Педагог в 

таких ситуациях выступает в роли модератора обсуждения, при этом содержательную 

рефлексивную оценку своему творчеству участники коллектива дают сами. 

В процессе текущей репетиционной работы педагогу необходимо целенаправленно 

акцентировать внимание на критериях художественной целесообразности, формировать 

представления об ответственности обучающихся за собственную работу перед своими 

товарищами по коллективу и перед зрителями. «Воплощение и осуществление детьми 
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банальных задумок, традиционных толкований при одобрении педагога не только 

обедняют, но и калечат механизм творческого поиска, сводят на нет требовательность к 

глубине и своеобразию понимания окружающей жизни». Поэтому особую ценность имеет 

принципиальная установка на самостоятельность, самобытность решения творческих 

задач, которая требует обострѐнного внимания педагога к поискам и находкам учеников. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническими условиями реализации данной программы является 

наличие помещения (помещений) для репетиционных занятий; зала со сценой, 

оборудованной в соответствии с особенностями театрального искусства (одежда сцены, 

акустическая система, осветительное и проекционное оборудование, микшерный пульт), 

помещений для переодевания (гримѐрные). Оборудование: музыкальные инструменты, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

Должна быть также обеспечена материальная база для создания реквизита, 

декораций, костюмов и их хранения; технические условия для видеосъемки как готовых 

спектаклей, так и репетиционного процесса (для последующего творческого анализа 

обучающимися своих сценических действий). 

Цели и задачи 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

определяются в рамках обобщѐнных целей и задач Федеральных государственных 

стандартов и Примерных программ среднего общего образования, являются их 

логическим продолжением. 

Главная цель: 

Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективное творчество – создание музыкального сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 

«Искусство» в целом, и музыкально-театрального искусства в частности: 

1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и рациональной сферы; 

2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, 

художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения; 

3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой деятельности и 

самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, 

конкретизирующих в процессе регулярной музыкально-театральной деятельности 

обучающихся наиболее важные направления, а именно: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт 

собственного проживания сценических образов, развитие и совершенствование 

эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

 развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей 

обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, 

память, внимание, наблюдательность, чувство ритма, музыкальный слух и голос, 

координация и пластика движений, мимика, речь и т.д.; 

 формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины 

мира, приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства; 

 приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание 

основных закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, 

выразительных средств; 

 накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение 
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специальной терминологией; 

 воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение 

образного содержания произведений отечественной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и 

театральной культуре других стран и народов; 

 формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому 

делу, ответственности за общий результат; 

 гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда 

на окружающий мир; 

 получение опыта публичных выступлений, формирование активной 

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, 

республики, страны; 

 создание в образовательном учреждении творческой культурной среды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

Основным содержанием обучения и воспитания по программе внеурочной 

деятельности «Музыкальный театр» является опыт проживания специфического 

комплекса эмоций, чувств, характеров, способов действия, порождаемых ситуациями 

коллективного воплощения музыкально- театральных образов. 

Занятия театром имеют, в первую очередь, практическую направленность и 

нацелены на раскрытие творческого потенциала участников коллектива, в основе которых 

лежит способность к воплощению сценического действия в связности, целесообразности, 

осмысленности поведения в образе героя. 

Главным смысловым стержнем программы является постановка сначала отдельных 

сцен и фрагментов, затем небольших музыкальных сказок, а со временем и развѐрнутых 

сценических произведений, музыкальных спектаклей и/или театрализованных 

представлений. Премьерный показ новой постановки является кульминацией учебного 

процесса. Остальное учебное время распределяется с учѐтом необходимого 

подготовительного периода и репетиционной работы. 

Постановка спектакля – это, без преувеличения, ключевое событие в жизни не 

только каждого участника школьного театра, но и открытое «выражение 

нравственной позиции коллектива»
3
 в целом. «Очень важен сам процесс работы, 

увлечѐнность им участников коллектива, чтобы тогда, когда начнѐтся работа над 

конкретным спектаклем, репетиции были радостью, творческой потребностью 

исполнителей, а не скучной необходимостью. Постановка спектакля – результат 

длительной, большой, кропотливой работы, во время которой участники коллектива 

познают радость и муки творчества»
4
. 

Как правило, один подростковый театральный коллектив способен подготовить и 

показать на публике один спектакль в год. При этом постановки прошлых лет могут 

некоторое время поддерживаться в актуальном состоянии, позволяя обучающимся 

принимать активное участие в творческой и социально-культурной жизни школы и 

местного сообщества, демонстрировать своѐ искусство на конкурсах и фестивалях. 

Параллельно на каждом занятии осуществляется работа по планомерному развитию 

способностей и навыков обучающихся на материале, не имеющем прямого отношения к 

конкретной постановке. Это комплекс упражнений, этюдов, импровизаций, которые дают 

представление об основах сценической речи и сценического движения, позволяют 

осваивать азы актѐрского мастерства, сольного и хорового пения, танца. Благодаря 

системе тренингов осуществляется поэтапный отбор и накопление элементов актѐрской 

техники, пробуждается личная активность участников театрального коллектива к 
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различным формам творческого самовыражения. 

Программа предполагает формирование определѐнного уровня умений и навыков в 

сфере вокального, танцевального искусства, художественно- изобразительного 

творчества, осваиваемых с учѐтом психофизиологических возможностей школьников и 

особенностей текущей постановки. Материал программы опирается на адаптированные 

упражнения, известные в театральной педагогике в комплексе с основами вокально-

хорового развития и элементами хореографии, музыкального и сценического движения. 

Премьера может быть приурочена к окончанию учебного года, определенному 

календарному празднику или   срокам проведения театральных фестивалей. 

 
3
 Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М.: Просвещение, 1995. 159 с., С. 69 

                                 4
 Там же., С. 64. 

 
Циклограмма «Учебный год» 

 

сен. окт. ноя. дек. янв. февр. март апр. май 

Репетиции 

фрагментам

и, 

отдельными 

сценами 

постановка 

хореографич

еских 

фрагментов 

Сводн

ые 

репети

ции 

Премьера Анализ, 

работа 

над 

ошибкам 

и, 

участие 

в 

конкурс 

ах, 

фестива

лях 

Знакомство с 

новым 

произведение, 

распределение 

ролей, первые 

читки, 

разучивание 

вокальных 

партий 

Работа по 

ролям, 

диалоги, 

впевание 

сольных и 

хоровых 

номеров. 

Упражнения, 

этюды 

  Упражнения, этюды, импровизации, тренинги. 

 

Сценический репертуар, материал для текущих упражнений подбирается с таким 

расчѐтом, чтобы каждый участник коллектива мог попробовать свои силы в исполнении 

разноплановых ролей, принять участие в постановках различной тематики. При 

организации процесса важно соблюдать принципы равноправия, чтобы школьники были 

готовы не только выступать на сцене, но и выполнять другую работу, необходимую для 

постановки спектакля (рабочий сцены, осветитель, гримѐр и т.д.). Таким образом 

снимается риск появления у отдельных обучающихся необоснованных амбиций, 

«звѐздной болезни»; прививается ответственность за общее дело, реализуются на практике 

ценности трудового воспитания. 

Одновременно с развитием творческих способностей, освоением практических 

умений и навыков, обучающиеся получают определѐнные знания о театральном 

искусстве, знакомятся с основными понятиями, категориями, терминами, развивают 

кругозор, осведомлѐнность в других видах искусства, культуре в целом. 

По сути, любой спектакль, постановка которого осуществляется силами 

обучающихся, является практической формой реализации предметного содержания 

образовательных модулей. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс: 

Упражнения, этюды, тренинги, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие 
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пластичности, гибкости, сложную координацию движений, развитие вестибулярного 

аппарата (вращения, наклоны, прыжки и др.). 

Упражнения на взаимодействие в парах, ощущение и понимание партнѐра, 

танцевальный этикет. Базовые фигуры парного танца – перемена фигур, расхождение в 

разные стороны, встреча. Элементы социальных танцев, танцев народов мира (например: 

лезгинка, мазурка, цыганочка). 

Элементы джаз-танца (координация, изоляция; позвоночник: flat back вперѐд, в 

сторону, назад, изгибы торса упражнения на contraction, release; уровни движения «стоя», 

«сидя», «лѐжа»; шаги, прыжки: jump, leap). 

Не менее 3 хореографических композиций на основе изученных стилей и движений, 

в т.ч. для актуальной театральной постановки. 

Актѐрские этюды, упражнения на оправдание действий («Заданная поза», 

«Заданный жест», «Заданные слова»). Упражнения на коллективную импровизацию, 

взаимодействие «Живая картина», «Игра по рассказанным ситуациям». 

Упражнения на развитие богатства речевой интонации. Словесные действия 

различной направленности: воздействие на партнѐра и его внимание (звать), память 

(узнавать), чувства (упрекать, ободрять), мышление (объяснять), воображение (удивлять, 

намекать) и т.д. Парные этюды на наступление (рычаги настойчивости: громче, 

медленнее, значительнее…) и оборону (глухая, избирательная), отступление. Этюды на 

публичное одиночество, органичное молчание. Упражнения на овладение темпо-ритмом 

состояний энергии). Игры и тренинги на развитие ассоциативного мышления («На что 

похоже?», Шарады). 

Актѐрские этюды на правдоподобность мизансцены. Импровизации на основе картин 

(Ю. Леман «Провинился», Т. Яблонская «Утро», К. Коровин «У балкона», Ф. 

Решетников «Опять двойка», «Прибыл на каникулы», Н. Богданов-Бельский «Ученицы», 

«Деревенские мальчики и др.), 

Игры-импровизации в различной театральной стилистике (скоромохи, трубадуры, 

древнегреческий театр). 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции, вокальные упражнения на развитие 

диапазона, гибкости и подвижности голоса. Упражнения на расширение динамического 

диапазона. Выработка энергичного, но не резкого f и мягкого, но звучного p. Упражнения 

на контрастную смену динамики в т.ч. в подвижном темпе. Пение гамм с названием нот и 

вокализом, в т.ч. каноном. Упражнения на освоение двухголосия. Пение кадансов 

(двухголосных, трѐхголосных). 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Бременские музыканты. Мюзикл Г. Гладкова, сценарий

 И. Ковалевской по мотивам сказки братьев Гримм. 

Мэри Поппинс, до свиданья! Мюзикл М. Дунаевского

 (по одноимѐнному фильму Л. Квинихидзе). 

Буратино. Музыка А. Рыбникова (по мотивам одноимѐнного фильма Л. Нечаева). 

Снежный богатырь. Опера-сказка Ц. Кюи, либретто М. Поль 

Садко. По мотивам народной былины и оперы Н. Римского-Корсакова. 

Левша. По мотивам сказа Н. Лескова, музыка народная. 

Робинзон Крузо. Мюзикл Н. Савельева, сценарий А. Меньшикова по мотивам 

романа Д. Дефо. 

Русалочка. Мюзикл А. Менкена по мотивам сказки Х.К. Андерсена. 

 

11 класс: 

Упражнения, этюды, тренинги, импровизации 
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Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие 

пластичности, гибкости, сложную координацию движений, развитие вестибулярного 

аппарата (вращения, наклоны и др.). 

Упражнения на контакт-импровизацию (умение «слышать» не только своѐ тело, но и 

тело партнѐра, находить общий центр тяжести, вступать в пластический диалог, 

становиться ведущим или ведомым). 

Социальные, клубные танцы, танцы народов мира (например, чардаш, тарантелла, 

ирландский степ, мамба). 

Элементы джаз-танца (изоляция, координация: голова, плечи, грудная клетка, пелвис 

– наклоны, повороты, круги, крест, квадрат; руки, ноги – движения изолированных 

ареалов, координация рук и ног без передвижения, с передвижением; упражнения для 

позвоночника: flat back, roll, twist; уровни, шаги, прыжки). 

Элементы пантомимы, элементы танца модерн. Упражнения на осознание 

собственного тела, соединение дыхания с движением и «энергией» в движении, в танце. 

Упражнения на развитие ощущения пространства (вектор, линия, траектория движения; 

бег, прыжки, перекаты). Ощущения деформации тела (растяжение, сжатие, складывание, 

скручивание). Ощущение, владение ведущими точками тела. 

Развѐрнутые танцевальные композиции для мюзиклов. 

Актѐрские этюды, упражнения на оправдание действий («Тело в деле», 

«Костюм-превращение», «Пауза на троих», «Озвучивание паузы». Этюды на 

воспроизведение человеческих характеров. Этюды, упражнения на совершенствование 

навыков перевоплощения (детская, взрослая, старческая походка, физическое 

самочувствие, речь, логика действий). 

Речевой тренинг (речь сценическая, бытовая, говоры, акценты; логика речи: речевой 

такт, логическая и психологическая пауза, ударения – главное и второстепенное). Работа 

над монологом. Работа всех над одной и той же ролью (отрывком). Навыки нанесения 

грима, грим как элемент образа (старческий грим, грим молодого лица, фантастический 

грим, расовый грим). 

Импровизация мизансцен по скульптуре, барельефу. Создание радиоспектакля. 

Вокальный тренинг. Распевания на разные слоги по отрезкам звукоряда, арпеджио с 

разнонаправленным движением вверх-вниз, сменой штрихов. Упражнения на уверенное 

интонирование полутонов, хроматического мелодического движения. Пение гамм с 

названием нот и вокализом, пение гамм на два голоса, пение кадансов, канонов. 

Подстраивание верхней и нижней вторы на основе народных мелодий. 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1-2 спектакля в год) 

Снегурочка. По мотивам сказки Н. Островского, музыка народная. 

Сказка о царе Салтане. По мотивам произведений А. Пушкина, Н. Римского-

Корсакова. 

Про Красную шапочку. Музыка А. Рыбникова (по мотивам 

одноимѐнного фильма Л. Нечаева) 

Маленький принц. Мюзикл С. Плешака, слова и либретто Л. Борухзон 

Золушка. Мюзикл С. Плешака, либретто Н. Поля 

Белоснежка и семь гномов. Опера-мюзикл, музыка С. Плешака, 

либретто Н. Голя 

Город мастеров. Опера-сказка Я. Солодухо, либретто С. Северцева по мотивам 

сказки Т. Габбе. 

Музыкально-литературные композиции, составленные обучающимися 

самостоятельно. 

Примерная структура типового занятия: 
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a. Вводная часть. Упражнения на дыхание, снятие зажимов, концентрацию 

внимания. Артикуляционная разминка  

b. Танцевальная разминка  

c. Работа над хореографическим материалом  

d. Актѐрский тренинг. Упражнения на выразительную речь, перевоплощение, 
взаимодействие и т.д. 

e. Распевание, вокальные упражнения 

f. Разучивание вокальных номеров спектакля  

g. Репетиционно-постановочная работа  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено 

на достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При 

этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное 

предметное воплощение. Тематика театральных постановок способна отражать 

важнейшие направления воспитательной работы, ориентирована на комплекс базовых 

национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к освоению традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

стремление развивать и сохранять культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой 

культуры, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в музыкальной, социокультурной 

жизни образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное 

искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, 

участии в фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального и театрального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 
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представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком 

искусства, овладение основными способами исследовательской деятельности на 

материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях 

искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических 

показов; трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы театрального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы 

«Музыкальный театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от 

науки) способа познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных 

результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется в контексте развития специфического типа 

интеллектуальной деятельности – художественно- образного, музыкального мышления, 

которое связано с формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, 

в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, 



583 
 

 

театрального явления; 

 сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-

театрального действия, сценические образы, сюжеты; 

 устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить 

ассоциации с другими явлениями искусства; 

 устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и 

искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

выразительных средств, элементов сценографии, актѐрской игры, музыкального и 

визуального образа спектакля; 

 выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и 

стилистически оправданного воплощения на сцене художественной задачи; 

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального 

искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании сценического образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

 следовать за развитием, наблюдать процесс развѐртывания драматического 

действия; 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического 

воплощения театральных образов; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения актѐрских, 

музыкально-исполнительских и других творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных 

критериев; 

 понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, 

музыкальными записями; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой 

задачей; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений, развивать мышечную память как способ сохранения 

пластической информации; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация 

и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы «Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную 

деятельность, содержанием и результатом которой является постановка и публичный показ 

музыкальных спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, 

в которой сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актѐров, пение и танец. Оно не 

может быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также 

обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, 

костюмер, гримѐр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; 

ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, 

готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и выполнять 

вспомогательные функции являются естественной средой, обеспечивающей 

разноуровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актѐрского мастерства, непосредственного 

взаимодействия с партнѐрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся 

формировать расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно: 

 выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации; 

 ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к 

происходящему; 

 вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику; 

 анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику 

событий, улавливать подтекст; 

 выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и 

сценического движения, органично чувствовать себя в пространстве, преодолевать 

сценическое волнение; 

 конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую 

деятельность – как свою собственную, так и других людей; 

 видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как 

естественное проявление разнообразия, богатства социального окружения человека. 

В совместной деятельности: 

 согласовывать собственные цели и действия с целями

 и действиями других участников коллектива, 

 коллегиально строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свой участок работы, нести безусловную 

ответственность за еѐ качество; 

 выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, 

уметь жертвовать своими интересами ради общего дела; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия произведений 
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искусства; понимать ценность такого социально- психологического опыта, переносить его 

на другие сферы взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий 

«Музыкальным театром» выходят далеко за рамки художественно- эстетической 

деятельности, они воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые 

обеспечивают социальные аспекты функциональной грамотности, вырабатывают 

компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада 

каждого участника коллектива в общее дело. В рамках программы 

«Музыкальный театр» регулятивные универсальные учебные действия тесно 

смыкаются с коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия 

всегда идут двумя параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике 

планирования и оценке совместных действий. Взаимодействие этих путей регулятивных 

универсальных учебных действий, как правило, предполагают корректировку личных 

интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям творческого коллектива 

в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью 

приѐмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий; 

 рассматривать жизненную проблему, как актѐрский этюд, творческую задачу, 

которая может быть решена различными способами, рассматривать альтернативные 

варианты, выбирать наилучший вариант решения; 

 чувствовать ответственность перед партнѐром по сцене, координировать свои 

действия с учѐтом возможностей и намерений партнѐра, нести ответственность за свою 

часть работы перед всем коллективом; 

 уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учѐтом мнения, 

интересов, возможностей других членов коллектива 

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков 

и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 
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 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного 

выступления; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость. 

 

Предметные результаты 

 выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно 

передавая художественный замысел автора, вкладывая в актѐрскую игру личностно 

значимый смысл; 

 исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развѐрнутого 

драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

 органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с 

партнѐрами по сцене; 

 понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств 

театрального искусства; 

 владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и 

грамотно говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; 

 владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, 

пантомимы, доступных танцевальных стилей; 

 выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

 знать приѐмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, 

снятия психологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

 уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в 

организации репетиций с младшими обучающимися; 

 представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты 

коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие 

в культурно-просветительской и общественной жизни. 

Предметные результаты   

10 класс 

1) Импровизировать под музыку различных стилей и жанров соло, в паре, в 

группе (в т.ч. контактная импровизация). Создавать пластические решения в различных 

образах и стилях (лирическая, символическая, цирковая, эстрадная пантомима; 

первобытная, античная, восточная, фольклорная семантика движения). Создавать 

пластические этюды, композиции на основе произведений скульптуры. 

2) Исполнять в паре, группе, соло 2-3 композиции различных танцевальных 
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жанров (клубные, социальные танцы, танцы народов мира). Подготовить танцевальную 

сюиту для мюзикла (актуальная постановка). 

3) Проводить с помощью педагога танцевальную разминку для младших 

обучающихся. 

4) Придумывать собственные хореографические композиции на основе 

освоенных танцевальных жанров и стилей. 

5) Импровизировать, исполнять актѐрские этюды различного характера и 

содержания, в т.ч. на события и предлагаемые обстоятельства исторического, социального 

характера. 

6) Совершенствовать актѐрскую технику, навыки сценической речи, пения. 

Осваивать навыки фонации во время активного движения, навыки использования 

микрофона. 

7) Починять второстепенное главному. Определять сверхзадачу, социальные и 

другие причины предлагаемых обстоятельств. Использовать элементы действенного 

анализа (понять стремления, мотивы героев, способы реакции на события, особенности 

поведения в конфликтных ситуациях). 

8) Работать над ролью. Домысливать линию судьбы, биографии своего героя, 

стремиться уловить ритм жизни героя, присвоить себе его художественную атмосферу, 

манеру двигаться, говорить и т.д. 

9) Исполнять сольный монолог в стилистике и манере речи своего персонажа. 

10) Изучать дополнительный материал, связанный с текущей постановкой 

(исторический, этнографический, искусствоведческий). 

11) Подготовить и создать (по полному постановочному циклу) музыкальный 

радиоспектакль - как результат групповой проектной работы. 

12) Развивать певческое дыхание, дикцию, навыки уверенного вокального 

интонирования полутонов, хроматического мелодического движения, исполнения мелких 

длительностей, сложных ритмических рисунков. Осваивать разные манеры пения, пение 

на 2, 3 голоса в хоре, ансамбле. Исполнять отдельные хоры, ансамбли, сольные номера, а 

также развѐрнутые сцены текущей музыкальной постановки. 

13) Исполнять не менее 2-х разнохарактерных ролей в театральных 

постановках. По принципу групповых творческих проектов обеспечивать полное 

сопровождение постановочного процесса (грим, костюмы, декорации, свет, звук, 

компьютерный монтаж, PR- проекта и др.). 

14) Принимать участие в выездных театральных мероприятиях – показах, флэш-

мобах, благотворительных акциях, участвовать в социально- культурной жизни своего 

города, посѐлка. 

15) Понимать значение терминов и выражений: драматургия, сценография, 

амплуа, типаж, сквозное действие, сверхзадача, контрдействие, постановочные средства, 

завязка, кульминация, развязка, водевиль, мюзикл, мелодрама, радиотеатр. 

 

11 класс 

1) Импровизировать под музыку различных стилей и жанров соло, в паре, в 

группе, используя все накопленные двигательные навыки, паттерны. Самостоятельно 

придумывать, исполнять сюжетные пластические композиции. 

2) Исполнять развѐрнутые танцевальные, пантомимические композиции, в т.ч. 

приближенные к стилистике современного балетного спектакля. 

3) Уметь организовывать и проводить танцевальную разминку для младших 

обучающихся. 

4) Предлагать свои хореографические решения для постановочных номеров 

музыкальных спектаклей (как для ровесников, так и для младших обучающихся). 
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5) Совершенствовать, отшлифовывать актѐрскую технику в импровизациях и 

этюдах на параметры общения (инициатива, позиция, сила, слабость, дружественность, 

враждебность), стремиться к преодолению штампов и стереотипов, проявлять 

требовательность к себе, чувствовать ответственность перед партнѐрами по спектаклю, 

перед зрителями. 

6) Работать над ролью, самостоятельно выполнять действенный анализ пьесы, 

стремиться к поиску современного звучания, актуального смысла своего актѐрского 

перевоплощения. 

7) Держать в памяти, быть готовым исполнить несколько разнохарактерных 

ролей. 

8) Совершенствоваться в ораторском искусстве, выполнять роль ведущего 

(концертов, праздников, мероприятий), осваивать элементы конферанса. 

9) Участвовать в школьных театрализованных мероприятиях в качестве 

организатора, аниматора, самостоятельно готовить концертные номера разных жанров для 

праздников и торжественных событий (календарные праздники, памятные даты, КВН, 

шествия и карнавалы и др.) 

10) Пользоваться техническими средствами (микрофон, акустические системы, 

компьютерный монтаж аудио, видео и др.) в рамках решения текущих исполнительских 

задач. 

11) Осуществлять подбор музыкального и шумового оформления спектакля, 

запись, монтаж и сведение отдельных фрагментов в единый саунд-трек. 

12) Исполнять свою вокальную партию в спектакле осмысленно, артистично, 

передавая в пении особенности стиля и жанра, художественной интерпретации 

произведения. Владеть различными манерами пения (сохраняя певческую культуру 

звука), приѐмами певческой атаки, звуковедения, филировки звука, освоить 

исполнительские приѐмы современного музыкального языка, в т.ч. речитация, 

глиссандирование, сонорные кластеры и др. Добиваться хорошего качества хорового 

ансамбля и строя в ансамблевых и хоровых сценах. 

13) Исполнять не менее 2-х разнохарактерных ролей в театральных 

постановках, выполнять функции помощника режиссѐра. Участвовать в проектах (в т.ч. в 

качестве руководителя группы младших обучающихся) по обеспечению постановочного 

процесса (грим, костюмы, декорации, свет, звук, компьютерный монтаж, PR- проекта и 

др.). 

14) Помогать в организации выездных мероприятий – участии в конкурсах, 

фестивалях, благотворительных акциях своего посѐлка, города, небольших творческих 

поездках в другие города. 

15) Участвовать в популяризации театрального искусства и творческой жизни 
школьного театра в различных сообществах (социальные сети, школьная радиоволна, 

местные СМИ и т.д.). 

16) Понимать значение терминов и выражений: публицистика, критика, 

рецензия, сатира, гротеск, фарс, эксцентрика, символика, мистерия, монтаж, шумы, саунд-

трек, трактовка, интерпретация, инициатива, эпическая речь, ораторское искусство. 

Способы проверки достижения результатов: 

Контроль реализации и результативности данной программы осуществляется:  

-  итоговыми показами спектаклей; 

- методами самооценки, взаимооценки, а также общественного мнения по итогам 

выступления на школьных мероприятиях. 

Формой подведения итогов считать концертное выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях 

и режиссѐрско-постановочных процессах. 
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Оценочные материалы сценических выступлений - карта оценки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

10-11 КЛАСС 

10 класс (34 часа) 
№

 

/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Танец 4 Танцевальная разминка 

 

Упражнения на укрепление 

всех групп мышц, развитие 

пластичности, гибкости, 

сложную координацию 

движений, развитие 

вестибулярного аппарата 

(вращения, наклоны, прыжки 

и др.) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Элементы 

народного и 

историко-

бытового танца  

2 Упражнения на 

взаимодействие в парах, 

ощущение и понимание 

партнѐра, танцевальный 

этикет. Базовые фигуры 

парного танца – 

перемена фигур, 

расхождение в разные 

стороны, встреча. 

Элементы социальных 

танцев, танцев народов 

мира (например: 

лезгинка, мазурка, 

цыганочка) 

Хореографическая сюжетная 

композиция на основе 

освоенных движений в 

составе актуальной 

театральной постановки 

Сайт о дополнительном 

(внешкольном) 

образовании 

http://dop-

obrazovanie.com 

 

3. Пластический 

тренинг 

4 Актѐрские этюды, 

упражнения на 

оправдание действий  

 

(«Заданная поза», 

«Заданный жест», «Заданные 

слова»). Упражнения на 

коллективную импровизацию, 

взаимодействие «Живая 

картина», «Игра по 

рассказанным ситуациям» 

Сайт о дополнительном 

(внешкольном) 

образовании 

http://dop-

obrazovanie.com 

 

4. Актерский 

тренинг 

4 Упражнения на развитие 

богатства речевой 

интонации. Этюды на 

публичное одиночество, 

органичное молчание. 

Упражнения на 

овладение темпо-

ритмом состояний 

энергии.  

Актѐрские этюды на 

правдоподобность 

мизансцены.  

Игры-импровизации в 

различной театральной 

стилистике (скоромохи, 

Словесные действия 

различной направленности: 

воздействие на партнѐра и его 

внимание (звать), память 

(узнавать), чувства (упрекать, 

ободрять), мышление 

(объяснять), воображение 

(удивлять, намекать) и т.д. 

Парные этюды на наступление 

(рычаги настойчивости: 

громче, медленнее, 

значительнее…) и оборону 

(глухая, избирательная), 

отступление.  

Игры и тренинги на развитие 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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№

 

/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

трубадуры, 

древнегреческий театр) 

ассоциативного мышления 

(«На что похоже?», Шарады). 

Импровизации на основе 

картин (Ю. Леман 

«Провинился», Т. Яблонская 

«Утро», К. Коровин «У 

балкона», Ф. Решетников 

«Опять двойка», «Прибыл на 

каникулы», Н. Богданов-

Бельский «Ученицы», 

«Деревенские мальчики и др.) 

5. Вокальная работа 2 Краткие попевки, 

основанные на 

поступенном 

нисходящем 

мелодическом движении 

в ограниченном 

диапазоне. Упражнения 

на выстраивание 

хорового унисона. 

Вокальные упражнения 

для развития 

музыкального слуха, 

диапазона и 

подвижности голоса 

Вокальные упражнения на 

развитие диапазона, гибкости 

и подвижности голоса. 

Упражнения на расширение 

динамического диапазона. 

Выработка энергичного, но не 

резкого f и мягкого, но 

звучного p. Упражнения на 

контрастную смену динамики 

в т.ч. в подвижном темпе. 

Пение гамм с названием нот и 

вокализом, в т.ч. каноном. 

Упражнения на освоение 

двухголосия. Пение кадансов 

(двухголосных, трѐхголосных) 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» - 

http://www.edu.ru/  

 

6. Артикуляция 4 Артикуляционные игры 

и упражнения, элементы 

логоритмики 

Упражнения на развитие 

дыхания, артикуляции, 

Дыхательные упражнения на 

выработку певческой 

установки, хорового унисона. 

Попевки, основанные на 

поступенном нисходящем 

мелодическом движении на 2-

3-5 звуках в умеренном темпе 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

 

7. Работа над 

репертуаром 

14 Постановка спектаклей, 

подготовка чтецких 

работ 

Разучивание текстов, 

музыкального и 

хореографического материала 

спектакля. Работа над образом 

и ролью 

 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

Итого: 34 часа 

11 класс (34 часа) 

№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-
во 

час- 

ов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Танец 4 Танцевальная разминка. 

Упражнения на 

укрепление всех групп 

Упражнения на контакт-

импровизацию (умение 

«слышать» не только своѐ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

час- 

ов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

мышц, развитие 

пластичности, гибкости, 

сложную координацию 

движений, развитие 

вестибулярного 

аппарата (вращения, 

наклоны и др.) 

 

тело, но и тело партнѐра, 

находить общий центр 

тяжести, вступать в 

пластический диалог, 

становиться ведущим или 

ведомым) 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Элементы 

народного и 

историко-

бытового танца  

2 Социальные, клубные 

танцы, танцы народов 

мира (например, 

чардаш, тарантелла, 

ирландский степ, мамба) 

Хореографическая сюжетная 

композиция на основе 

освоенных движений в 

составе актуальной 

театральной постановки 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

3. Пластический 

тренинг 

4 Элементы пантомимы. 

Упражнения на 

осознание собственного 

тела, соединение 

дыхания с движением и 

«энергией» в движении, 

в танце 

Упражнения на развитие 

ощущения пространства 

(вектор, линия, траектория 

движения; бег, прыжки, 

перекаты). Ощущения 

деформации тела (растяжение, 

сжатие, складывание, 

скручивание). Ощущение, 

владение ведущими точками 

тела 

Сайт о дополнительном 

(внешкольном) 

образовании 

http://dop-

obrazovanie.com 

 

4. Актерский 

тренинг 

4 Актѐрские этюды, 

упражнения на 

оправдание действий  

 

Этюды «Тело в деле», 

«Костюм-превращение», 

«Пауза на троих», 

«Озвучивание паузы». Этюды 

на воспроизведение 

человеческих характеров. 

Этюды, упражнения на 

совершенствование навыков 

перевоплощения (детская, 

взрослая, старческая походка, 

физическое самочувствие, 

речь, логика действий).  

Групповая самостоятельная 

актѐрско- режиссѐрская 

работа: инсценировка 

небольшого детского рассказа 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

5. Вокальная работа 2 Упражнения на 

выстраивание хорового 

унисона. Вокальные 

упражнения для 

развития музыкального 

слуха, диапазона и 

подвижности голоса 

Вокальные упражнения, в т.ч. 

на интонирование мажорного 

и минорного трезвучий, 

интервалов в различном 

мелодическом движении, 

интервалов в двухголосии. 

Пение гамм. Упражнения на 

развитие навыков двухголосия 

(выдержанный звук в одном 

из голосов, остинато, каноны, 

Федеральный портал 

«Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/ 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

час- 

ов 

Основное содержание Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

навык пения терцовой вторы - 

на интонационном материале 

народных мелодий) 

6. Речевой тренинг  4 Речь сценическая, 

бытовая, говоры, 

акценты; логика речи: 

речевой такт, логическая 

и психологическая 

пауза, ударения – 

главное и 

второстепенное 

Работа над монологом. Работа 

всех над одной и той же 

ролью (отрывком). Навыки 

нанесения грима, грим как 

элемент образа (старческий 

грим, грим молодого лица, 

фантастический грим, 

расовый грим). Импровизация 

мизансцен по скульптуре, 

барельефу. Создание 

радиоспектакля 

Федеральный портал 

«Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/ 

 

 

7. Работа над 

репертуаром 

14 Постановка спектаклей, 

подготовка чтецких 

работ 

Разучивание текстов, 

музыкального и 

хореографического материала 

спектакля. Работа над образом 

и ролью 

 

Федеральный портал 

«Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/ 

 

 

Итого: 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б., Коняшов А.И. Детский музыкальный 

театр: программы, разработки, рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2009 

2. Горбина Е.В. В театре нашем для вас поѐм и пляшем. Музыкальные сказки-спектакли 

для школьников. Янаев В.Х., Куров В.Н.- Ярославль: Академия Холдинг, 2001 

3. Маркидонов С.А. Авторская учебная программа по дополнительному образованию 

Детский музыкальный театр в школе. Для обучающихся 1-11классов. - Иркутск, 2004 

4. Фомина О.А. Детский музыкальный театр, как одна из эффективных форм 

интеграционного художественного 

образования.- Рязань: ДЮЦХТ, 2011 

5. Юргенштейн О. Песни-сценки театру ступеньки.- СПб.: Астерион, 2008 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Алянский Ю. Азбука театра.- М.: Современник, 1998 

2. Грузина И.В. Праздники в начальной школе. - М.: Издат-школа, 2000 

3. Круглый год./ Сост. А. Некрылова. – М.: Правда, 1991 

4. Организация внешкольного досуга./ Сост. В. Шашина. - Ростов на Дону: Феникс, 2002 

5. Тарасов Л. Музыка в семье муз. – Ленинград: Детская литература, 1985 

6. Устное творчество народа./ Сост. В. Аникин. - М., 1978 

7. Четырнадцать нестандартных моделей детского досуга./ Сост. Е. Смолина. – Волгоград: 

Учитель, 2001 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Захаров В.Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Искусство, 1969 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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2. Короб чудес./ Сост. Л.И. Глизерная.- Чебоксары: КЛИО, 1997 

3. Сац Н.И. Дети приходят в театр. - М.: Искусство, 1961 

4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.: Искусство,1954. 

5. Станиславский К.С. Сборник сочинений. - М.: Искусство, 1954 

6. Эфрос А.В. Репетиция - любовь моя. - М., 1993 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- collection.edu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru/ 

3. Образовательный портал «Внешкольник» - http://vneshkolnik.ru/ 

4. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании-http://dop-obrazovanie.com 

5. Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

2.1.25. БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КУБАНИ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КУБАНИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

В связи с возрастающим процентом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

участием детей безопасность учащихся приобрела ранг наиболее значимых социальных 

проблем России. Профилактика дорожного-транспортного травматизма (ДТТ) в последнее 

время стала одним из основных и приоритетных направлений образования. Центральную 

роль в данной работе играет школа. Как показывает многолетний педагогический опыт, в 

процессе обучения и воспитания в условиях школы у обучающихся формируются знания 

о сохранении жизни и здоровья человека, укрепляются навыки ориентирования в 

дорожных ситуациях, предвиденья опасности и оценивания ее уровня. Данная 

актуальность проблемы определяет необходимость совместной системной и 

продуктивной деятельности региональных органов образования, образовательных 

организаций и управления ГИБДД ГУ МВД в области предупреждения и профилактики 

детского ДТТ. 

В связи с выше обозначенной актуальностью возникла необходимость в разработке 

и реализации краевой программы профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма обучающихся 5-9 классов общеобразовательных школ «Безопасные дороги 

Кубани». 

Основным концептуальным положением данной программы стало понимание 

важности вопросов профилактики ДТТ и изучения правил дорожного движения (ПДД), 

которые рассматриваются в аспекте личной безопасности и социальной функциональной 

грамотности школьника. Составляющими социальной функциональной грамотности 

школьника в аспекте содержания Программы выступают: 

- готовность успешно адаптироваться в изменяющейся ситуации, 

приспосабливаться к различным ситуациям, в том числе экстремальным; 
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- способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать возможность 

корректировать ситуацию, проектировать способы поведения на дороге на основе ПДД и с 

учетом конкретных условий дорожной ситуации; 

- осознание важности для жизни человека элементарной правовой культуры, 

проявление в повседневной жизни законопослушности, применение грамотных способов 

взаимодействия и правил взаимоотношений с другими людьми; 

- наличие качеств личности, которые обеспечивают ответственность за свою 

деятельность и поведение, целеустремленность, дисциплинированность, элементы 

рефлексивных качеств. 

Нормативная основа для разработки программы 

Нормативной основой для разработки программы для учащихся 10 – 11 классов

 общеобразовательной школы «Безопасные дороги Кубани» стали 

следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-сования 

01.07.2020), ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся»; 

- Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 (в ред. От 24.03.2021); 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О 

Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

- ПДДМАСТЕР – автомобильное законодательство в доступной форме: сайт. – 

URL: https://pddmaster.ru/documents/pdd (дата обращения 21.03.2022). – Текст: 

электронный. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций./ Москва, 2021 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897) (в ред. От 21.12.2020); 

- Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 

2018 г. № 1-р; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020)«О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

https://pddmaster.ru/documents/pdd
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- Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

достижение национальных целей развития Российской Федерации на период - до 2024 

года; 

- «Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 15); 

- Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (утв. 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. № 4); 

- Паспорт регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного 

движения» (утв. протоколом заседания регионального проектного комитета от 15 июля 

2019 года № 8 (в соответствии с изменениями); 

- Приказ МВД России Главного управления внутренних дел Российской Федерации 

по Краснодарскому краю, министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, от 26 декабря 2017 г. № 1143/210 «О мерах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в Краснодарском крае. 

Программа построена с учетом следующих принципов. 

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учет личностный, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, изучение черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов 

поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 

- Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

обучающихся, тем быстрее и легче происходит у них формирование устойчивых 

привычек безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом 

определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на 

светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин. 

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных 

регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые 

двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и 

воспитания. 

- Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствий. 

Обучающиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дороге. 

- Принцип возрастной безопасности. У обучающихся довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребенка. С 

другой – необходимо воспитывать понимание опасной дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, 

легкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, 

увлеченностью чем-либо, когда они находятся на дороге. Необходимо формировать, 

https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323442/8/
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развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, 

показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

-Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они 

живут в обществе, где необходимо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно - 

патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: 

предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения необходимо соблюдать для 

общей безопасности, так как неправильные действия ребенка на улице и дороге опасны и 

для него самого, и для окружающих. 

-Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Данный принцип 

способствует тому, что дети достаточно легко, без сопротивления регулируют свое 

поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил дорожного 

движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те поступают 

рискованно и не соблюдают правил. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен организовать работу не 

только с обучающимися, но и с родителями. 

Цель программы - формирование культуры и навыков безопасного поведения на 

дороге; сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения. 

Общая цель Программы получает конкретизацию по уровню образования (НОО, 

ООО, СОО) с учетом целевых ориентиров рабочей программы воспитания ООП (2021 г.). 

Так, в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценности жизни и здоровья в 

ситуациях дорожного движения; 

в воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, в частности, пропаганды 

культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи. Образовательные: 

• разъяснить требования Правил дорожного движения Российской Федерации; 

• повысить у обучающихся уровень знаний Правил дорожного движения 

Российской Федерации; 

• помочь обучающимся усвоить требования разделов Правил дорожного 

движения Российской Федерации для пешеходов, пассажиров и велосипедистов; 

• сформировать систему знаний, умений и навыков, позволяющих 

обучающимся безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

• сформировать мотивационно-поведенческую культуру обучающихся как 

основу безопасности в условиях общения с дорогой. 

Развивающие: 

• научить обучающихся ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

• сформировать у школьников такие умения, как: -право послушность; 
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-быстрота реакции; 

-внимательность и осторожность; -предвидение ситуации; 

-бдительность и сосредоточенность; -наблюдательность; 

-слуховое и зрительное восприятие, а также боковое зрение; -логическое и гибкое 

мышление; 

-чувство опасности; 

-самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

• сформировать общественно и личностно значимые мотивы безопасного 

поведения на дороге; 

• выработать у обучающихся навыки осознанного понимания дорожных 

ситуаций и самостоятельного принятия адекватных решений в не-прерывно меняющихся 

условиях движения; 

• воспитать грамотных, сознательных участников дорожного движения, 

которые не только сами не попадут в ДТП, но и помогут друзьям и знакомым стать 

внимательными, спокойными, тактичными и грамотными пешеходами; 

• сформировать у обучающихся дисциплинированность и чувство 

ответственности за свои действия на дороге; 

• выработать у обучающихся культуру безопасного поведения в транспорте и 

на дороге; 

• сформировать у школьников сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

В решении вышеназванных задач и достижении планируемых результатов 

Программы системно - образующее значение имеет применение в обучении 

ситуационного подхода. Значение ситуационного подхода в обучении безопасному 

поведению на дорогах состоит в развитии у обучающихся субъектного опыта принятия 

решений при обеспечении собственной безопасности, безопасности других людей в 

современных условиях дорожного движения. В процессе изучения Программы 

обучающимся предъявляются ситуации следующих типов: 

стандартная ситуация – типична для обучающегося, носит повседневный 

характер, систематически повторяется при схожих обстоятельствах, имеет одинаковые 

причины, может носить как положительный, так и отрицательный характер (например, 

переход дороги); 

критическая ситуация – нетипична, неожиданна, нарушает первоначальные планы 

людей, установленные нормы, наносит материальный и моральный ущерб, вредна для 

здоровья, требует радикального вмешательства (например, дорожно-транспортное 

происшествие). 

В начальной школе не менее важно при реализации Программы исходить из 

позиционного деятельностного подхода в подаче материала (я-пешеход, я-пассажир, я-

водитель). Деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей младшего школьного возраста в 

игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности – 

проверенные факторы эффективности личностного развития обучающихся. 

Место программы в плане развития школы. 
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Программу внеурочной деятельности для учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательной школы «Безопасные дороги Кубани» следует рассматривать как 

составную часть программы воспитания, которая осуществляется классным 

руководителем. 

Контроль за реализацией программы возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. Усиленная деятельность по предупреждению ДТТ проводится в 

начале учебного года в рамках «Месячника безопасности», а также перед уходом 

школьников на каникулы. Обучение осуществляется классными руководителями с 

привлечением учителей-предметников, сотрудников Госавтоинспекции, медицинских 

работников, инструкторов по вождению автотранспорта, родительской общественности. 

Функции классного руководителя по профилактике ДДТТ и привитию навыков 

безопасного поведения на дорогах: 

- инструктирование обучающихся класса в целях формирования алгоритма 

безопасного участия в дорожном движении; 

- проведение тематических классных часов по основам БДД, в том числе с 

участием сотрудников Госавтоинспекции; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, допускающими (допустившими) 

нарушениями ПДД, направленная на коррекцию их поведения, с использованием частных 

бесед, в том числе бесед с их родителями, психологических тренингов; 

- работа с родителями по профилактике ДДТТ, в том числе совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции (тематические классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации, совместные профилактические мероприятия и т.д.); 

- организация интерактивных форм воспитательной работы с классом, 

направленной на привитие обучающимся навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактику ДДТ (коллективные творческие дела, социальные проекты и т.д.). 

Сроки реализации программы. 

Программа реализуется 1 раз в месяц в каждом классе в течение учебного года, т.е. 

на протяжении 2 - х лет. При этом следует учитывать, что в каждой четверти нужно 

проводить инструктажи по ПДД перед уходом обучающихся на каникулы. 

Особенности тематического содержания программы. 

Формулировка тематики классных часов находится в единой логике с уже 

реализующими программами по ПДД, как например, «Безопасность дорожного движения. 

10-11 классы» (под общей редакцией А.Т. Смирнова).  

Не исключена корректировка или дополнение тематики классных часов по данной 

программе с учетом места жительства (городская/сельская местность), особенностей 

условий (наличие различных видов транспорта, пешеходных зон, велосипедных дорожек, 

близость автотрассы, ж/д пути и т.д.) учебно-материальной базы. 

Основные методы воспитательного воздействия. 

Внушение. Дети школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. 

Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если 

педагог использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не 

притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формировать по-

разному. 
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Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

обучающихся наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. 

Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее понятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно 

быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять 

одновременно с внушением, приучением, примером. В учебно - воспитательном процессе 

убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются 

правильные оценки, суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. 

Обсуждаются нарушения ПДД водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание. Важно окружить 

школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, как 

правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой 

дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у обучающихся заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной 

безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается 

целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие 

положительных привычек у обучающихся является основой культуры их поведения в 

дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка право послушного и безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому 

повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе 

используется прием опоры на положительное в личности ребенка. Одобрение его 

поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и 

дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

Основные формы реализации. 

Образовательный квест, конкурсы, тематические недели, акции, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, тренинги, дискуссии. 

Классный час по программе рекомендуется проводить в специально 

оборудованном кабинете, мобильном авто городке, специально оборудованной авто 

площадке с использованием немеханических транспортных средств (велосипед, 

гироскутер, самокат и т.д.), интерактивных электронных образовательных ресурсов, 

портала «Дорога безопасности», видео и аудио мате-риалов. 

Планируемые результаты реализации Программы. 

Полученные знания позволят обучающимся прогнозировать опасные ситуации на 

дорогах, ориентироваться в них, оценивать влияние их последствий на жизнь и здоровье 

человека. Обучающиеся смогут оценивать свое поведение на улице и дороге с точки 
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зрения соответствия требованиям ПДД и здорового образа жизни. Научатся разрабатывать 

пошаговые действия безопасного поведения (пешехода, пассажира) с учетом 

особенностей реальных дорожных ситуаций. 

Основные разработчики программы. 

Министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края; 

ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

 

Тематический план занятий  

 

№ 

п/п 

 

Основное содержание по 

разделам, темам 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

 ресурсы 

10-й класс 

1

1 Правила поведения 

участников дорожного 

движения 

1 Определяют 

правила дорожной 

этики 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

2

2 
ПДД и дорожные знаки 

1 Изучают историю 

создания ПДД и 

дорожных знаков 

Электронное учебное 

пособие «Дорога без 

опасности», 

https:/bdd-eor.edu.ru 

3

3 

Способы регулирования 

движения 

1 Изучают историю 

создания светофора, 

разновидности 

светофоров, 

действия 

регулировщика,  

способы 

регулирования 

движения 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

4

4 
Сигналы светофора с 

дополнительной секцией 

1 Характеризуют 

виды светофоров 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

5

5 Ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств и 

нарушение ПДД 

1 Определяют права и 

обязанности 

участников 

дорожного 

движения. Изучают 

уголовную и 

административную 

Электронное учебное 

пособие «Дорога без 

опасности», 

https:/bdd-eor.edu.ru 
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ответственности за 

нарушение ПДД 

5

6 

Движение пешеходов 

индивидуально, группами 

и в колоннах 

1 Объясняют правила 

движения 

пешеходов 

индивидуально, 

правила движения 

пешеходов 

группами и в 

колонне 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

7

7 

Устройство велосипеда с 

подвесным двигателем и 

мопеда 

1 Характеризуют 

устройство 

велосипеда с 

подвесным 

двигателем. 

Объясняют 

специфику 

технического 

обслуживания 

мопедов 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

8

8 
Назначение номерных 

опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

1 Объясняют 

назначение 

опознавательных, 

номерных знаков, 

надписей на 

транспортных 

средствах 

Электронное учебное 

пособие «Дорога без 

опасности», 

https:/bdd-eor.edu.ru 

8

9 
Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 Практическая 

отработка оказания 

первой помощи при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

11-й класс 

1

1 
Закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» 

1 Изучают кодекс РФ 

об 

административных 

правонарушениях 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

 

2 

История 

автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению безопасности 

1 Исследуют историю 

автомототранспорта 

и принимаемые 

меры по 

обеспечению 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 
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дорожного движения безопасности 

дорожного 

движения 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

2

3 

Движение по загородным 

(сельским) дорогам 

1 Приводят сведения 

о сельском 

транспорте. 

Обозначают 

дополнительные 

требования к 

движению гужевых 

повозок и погону 

животных 

Электронное учебное 

пособие «Дорога без 

опасности», 

https:/bdd-eor.edu.ru 

3

4 
Правила перевозки 

пассажиров 

1 Изучают правила 

перевозки 

пассажиров на 

мотоцикле и 

мотороллере 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

4

5 

Правила перевозки грузов 

1 Определяют 

правила перевозки 

грузов 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

5

6 
Движение в темное время 

суток и в сложных 

погодных условиях 

1 Изучают влияние 

погодных условий и 

времени суток на 

безопасность 

дорожного 

движения 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru  

6

7 

Движение транспортных 

средств 

1 Характеризуют 

движение 

транспортных 

средств. Изучают 

интенсивность 

движения. 

Расположение 

транспортных 

средств на проезжей 

части 

Электронное учебное 

пособие «Дорога без 

опасности», 

https:/bdd-eor.edu.ru 

7

8 
Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

1 Исследуют 

остановочный и 

тормозной путь. 

Время реакции 

водителя. Факторы, 

влияющие на 

величину 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 
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остановочного пути 

8

9 
Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности, инсульте 

и остановке сердца 

1 Обозначают правила 

оказания помощи 

при острой 

сердечной 

недостаточности, 

инсульте и 

остановке сердца 

Электронное учебно-

методическое 

пособие «Город 

дорог», 

https://pdd.fcp-pbdd.ru 

 

Содержание   занятий 

 по программе для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательной школы 

«Безопасные дороги Кубани» 

10-й класс 

Тема 1. Правила поведения участников дорожного движения. 

Правила дорожного движения. Дорожная этика. 

Тема 2. ПДД и дорожные знаки. 

История создания ПДД и дорожных знаков. Проверка знаний ПДД. 

Тема 3. Способы регулирования движения. 

История создания светофора. Разновидности светофоров. Регулировщик. Дорожная 

разметка. Способы регулирования движения. 

Тема 4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Виды светофоров. Светофоры с дополнительной секцией.  

Тема 5. Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и 

нарушение ПДД. 

Права и обязанности участников дорожного движения. Уголовная и 

административная ответственность за нарушение ПДД.  

Тема 6. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила движения пешеходов индивидуально. Правила движения пешеходов 

группами и в колонне.  

Тема 7. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем. Мопед. Их техническое 

обслуживание. Дополнительные требования к движению мопедов.  

Тема 8. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 

Номерные и опознавательные знаки. Регистрационные знаки транспортных 

средств. Опознавательные знаки.  

Тема 9. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Виды травм. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

 

11-й класс 

Тема 1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Изменения, внесенные в 

кодекс. 

Тема 2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

История автомототранспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Тема 3. Движение по загородным (сельским) дорогам. 
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Сведения о сельском транспорте. Дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. 

Тема 4. Правила перевозки пассажиров.  

Правила дорожного движения. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

Тема 5. Правила перевозки грузов.  

Правила дорожного движения. Правила перевозки грузов. 

Тема 6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.  

Влияние погодных условий и времени суток на безопасность дорожного движения. 

Дорожные знаки, предупреждающие об опасности на дорогах. 

Тема 7. Движение транспортных средств.  

Движение транспортных средств. Скорость движения. Интенсивность движения. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Тема 8. Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

Остановочный и тормозной путь. Время реакции водителя. Факторы, влияющие на 

величину остановочного пути. 

Тема 9. Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте и 

остановке сердца.  

Правила оказания помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и 

остановке сердца. 

 

Список литературы: 

1. «Добрая дорога детства». Всероссийская газета для детей, педагогов, 

родителей. Подписной индекс 39578. 

2. «Дорожная безопасность»: обучение и воспитание младшего школьника». 

Москва.  Издательство «Третий Рим», 2005. 

3. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. 

М.: Роспедагенство, 1994. 

4. Воспитание личности в коллективе. М.: Центр «Педагогический поиск», 

2000. 

5. Воспитательная работа в школе: Пособие для директоров и педагогов 

общеобразовательных учреждений. Под ред. Кузнецовой. М.: Школьная пресса, 2002. 

6. Ижевский П.В.  Учебно-методический комплект «Безопасность дорожного 

движения» 1-4 классы, - М.: Просвещение,2008. 

7. Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. – М.: 

Транспорт, 1990. 

8. Логинова Л. 365 уроков безопасности. – М.: Айрис-Пресс, 2000.  

9. Ляпина Е.Ю. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации. Нормативно-правовые и информационно-образовательное 

обеспечение. - Волгоград: издательство «Учитель», 2015. 

10. Материалы по проведению бесед со школьниками по безопасности 

дорожного движения. Пермь, 1983. 

11. Методические рекомендации по проведению «минуток» по безопасности 

дорожного движения. Томск, 1986. 

12. Мурченко Н.А. Безопасность на улицах и дорогах: специальное издание для 

взаимодействия взрослых и детей, педагогов и родителей. - Волгоград: издательство 

«Учитель», 2017. 

13. Смирнов А.Т. Учебно-методический комплект «Безопасность дорожного 

движения» 5-9 классы, - М.: Просвещение,2009. 
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14. Смирнов А.Т. Учебно-методический комплект «Безопасность дорожного 

движения» 10-11 классы, - М.: Просвещение,2009. 

15. Спасайкин. Детский журнал. Краснодар ИП Решульская Л.И. 

16. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: профилактика дорожно-

транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

17. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования детей «Моя волшебная улица». Под. ред. Севрука 

Г.А. Москва. Издательство «Профтехнологии», 2004. 

18. Фролова Т.В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-6 классы. Программа «В жизнь по безопасной дороге». – Волгоград: издательство 

«Учитель», 2017. 

19. Шипунова В.А. Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Сложные 

ситуации. М.: Издательство Карапуз, 2015. 

20. Юсин А.А. Я купил велосипед. – М.:Молодая гвардия, 1984. 

21. Яковлев Ю. Ваши права, дети. М.: Международные отношения, 1992. 

Дидактическое обеспечение программы 

1. Плакат «Безопасность на дороге», Производитель: Сима-ленд, 2017 

2. Комплект плакатов «Безопасность в образовательной организации»: 4 плаката, 

Издательство» Учитель, 2017. 

3. Электронное учебно-методическое пособие «Город дорог»,  

https://pdd.fcp-pbdd.ru/. 

4. Электронное учебное пособие «Дорога без опасности»,  https:/bdd-eor.edu.ru. 

 

 

 

2.1.26. ТАНЕЦ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТАНЕЦ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Танец» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы среднего общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но и за его пределами. 

В центре современной концепции, предъявляемой Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования, лежит идея развития личности ребѐнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения танцам.   

         Программа «Танец» рассчитана на обучающихся 10-11 классов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Гармоничное соединение движения и музыки формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают обучающегося, делают его поведение 

естественным и красивым. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству. Оно приобщает детей к прекрасному, развивает и формирует их 

https://pdd.fcp-pbdd.ru/
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художественный вкус, нравственную культуру, творческое отношение к жизни, а также 

содействует укреплению физического и духовного здоровья. 

Обучение танцу требует от обучающихся не только мастерства в исполнении 

движений, но и умения создать из этих движений танец, наполненный содержанием, 

смыслом и характером, чтобы получилось полноценное танцевальное произведение.  

Занимаясь танцами, обучающиеся становятся эмоционально богаче, появляется 

дополнительная возможность в самоутверждении, они становятся физически сильнее и 

выносливей. 

Предложенная программа поможет успешно проводить работу по формированию у 

обучающихся свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные музыкой, 

придадут движениям детей эмоциональную окраску. И подготовит их к концертной 

деятельности на различных праздниках и концертах. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Танцы не просто физические нагрузки, но также и полноценное искусство передачи 

эмоций, которое позволяет научиться в совершенстве владеть собственным телом. Занятия 

помогут укрепить определѐнные группы мышц, развить свободу перемещения в 

пространстве, выразительность и пластичность. С помощью танцев мышцы станут более 

эластичными, а движения более совершенными. Танцы положительно влияют на развитие 

координации движений. Мышцы запоминают информацию лишь тогда, когда нагрузка на 

них превышает норму (обычную, каждодневную), когда мышцы нагружаются 

максимально. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности «Танец» разработана с учѐтом 

рекомендаций федеральной программы воспитания для обучающихся НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». Программа позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога. Реализация данного курса позволит юным 

футболистам не только в совершенстве овладеть своим телом, но также направлена на 

интеллектуальное, нравственное и социальное развитие обучающихся. 

Частота и регулярность занятий — по 1 ч. 1 раз в неделю. Основное содержание 

занятий — репетиционный процесс, освоение соответствующих теоретических и 

практических умений и навыков, концертно-исполнительская деятельность. 

Требования к проведению занятия 
При подготовке к занятиям необходимо учитывать такие факторы, как: 

• объѐм материала;  

• степень его сложности. 

Каждая часть занятия при составлении плана детально продумывается, где следует:  

• выделить новый материал для изучения;  

• наметить примеры (составить комбинации);  

• определить музыкальный материал.  

При проведении занятия необходимо выдержать структуру занятия в целом и 

соизмерить длительность отдельных частей; сохранять динамичность темпа занятия, 

живость подачи, деловую атмосферу.  

На практических занятиях необходимо:  

• объяснять назначение упражнения, элемента и правила исполнения;  

• обращать внимание обучающихся на особенность упражнения, сходство или 

различие с другими;  

• равномерно распределять физическую нагрузку в течение всего занятия, соотнеси 

статические и динамические нагрузки;  

• чередовать работу различных групп мышц;  
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• следить за концентрацией внимания;  

• самостоятельность при выполнении упражнений (самоконтроль) 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Учитывая специфический комплекс условий и возможностей НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», интересы и потребности участников образовательных 

отношений, занятия проводятся в разновозрастных группах 10-х – 11-х классов. 

Типы и виды занятий. 

По форме проведения занятия подразделяются на четыре типа: 

1) мелкогрупповое занятие 

• при наборе участников в постановочный процесс; 

• для работы с раскоординированными обучающимися; 

• для работы с солистами, одарѐнными обучающимися; 

2) комбинированное занятие — групповая и коллективная постановочная работа; 

3) сводная репетиция; 

4) концертное выступление. 

Материально-техническими условиями реализации данной программы является 

наличие просторного помещения с звукоусиливающей аппаратурой – актового зала. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: достижение обучающимися более высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств, эстетического восприятия. 

Задачи программы: 

- раскрытие и реализация природного творческого потенциала обучающихся; 

- развитие музыкальности, умения ритмично двигаться, умения воссоздавать 

ритмический рисунок танца; 

- развитие осанки, гибкости, пластичности движений и уверенности в себе; 

- расширить общекультурный кругозор в ходе занятий танцами;  

- формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому 

делу, ответственности за общий результат; 

- улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

- получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной 

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы-интерната. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТАНЕЦ» 

         Содержание занятий по программе внеурочной деятельности «Танец» 

распределено по годам обучения: 

            6 год обучения: 

10  класс: 

Приобретение навыков в изучении более сложных движений и комбинаций, 

углублѐнный подход к изучению танцев посредством изучения манеры их исполнения. 

7 год обучения: 

11 класс: 

           В совершенстве владеть сложными движениями, комбинациями, манерой 

исполнения разнообразных по стилю танцев. Подготовка к последнему звонку. 

Таблица тематического распределения часов  

10 КЛАСС 

(шестой год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы  контроля 
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1 Тема 1. Танцевальные 

комбинации в стиле хип-хоп 

4 Контрольное занятие 

2 Тема 2. Сальса 6 Контрольное занятие 

3 Тема 3. Работа над 

репертуаром 

16 Концертное выступление 

4 Тема 4. Историко-бытовой 

танец 

4 Контрольное занятие 

5 Тема 5. Работа над созданием 

образа 

4 Контрольное занятие 

 Итого: 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Тема 1. Танцевальные комбинации в стиле хип-хоп 
         Соединение всех изученных основных движений хип-хопа в сложные по 

рисункам и лексике танцевальные комбинации. 

          Тема 2. Сальса – основные движения 
 Основные движения популярного латиноамериканского танца – «сальса». 

Соединения их в танцевальные комбинации. 

          Тема 3. Работа над репертуаром 

         Танцевальные номера на материале историко – бытового танца, джаз-танца, 

современной хореографии и т.д.. Наряду с разучиванием элементов танца и танцевального 

рисунка, в основе этой темы лежит репетиционная деятельность, подготовка к важным 

мероприятиям. 

          Тема 4. Историко-бытовой танец 

         Изучение танцев: «Вальс - гавот», «Падеграс», «Мазурка». Овладение 

учащимися основными элементами танцев, стилем и манерой исполнения. Работа над 

качеством исполнения танцевальных движений.  

          Тема 5. Работа над созданием образа 
         Описать создание художественного образа средствами танцевального 

искусства. На практике воплощать танцевальный образ при помощи специальных 

упражнений. 

Таблица тематического распределения часов 

11 КЛАСС 

(седьмой год обучения) 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы  контроля 

1 Тема 1. Танцевальные 

комбинации в стиле модерн 

4 Контрольное занятие 

2 Тема 2. Танцевальные 

комбинации в стиле хип-хоп 

4 Контрольное занятие 

3 Тема 3. Работа над 

репертуаром 

16 Концертное выступление 

4 Тема 4. Вальс в парах 6 Контрольное занятие 

5 Тема 5. Сальса 4 Контрольное занятие 

 Итого: 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Танцевальные комбинации в стиле модерн 

Свинговые комбинации в стиле танца «модерн», передвижения в пространстве, 

комбинации импровизации. 
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Тема 2. Танцевальные комбинации в стиле хип-хоп 

Основные движения танца хип-хоп и соединение их в  сложные танцевальные 

комбинации. 

 Тема 3. Работа над репертуаром 
 Танцевальные номера на материале латиноамериканского танца «Сальса», джаз-

танца, современной хореографии. Наряду с разучиванием элементов танца и 

танцевального рисунка, в основе этой темы лежит репетиционная деятельность, 

подготовка к школьным мероприятиям. 

  Тема 4. Вальс в парах 

  Основные вальсовые шаги, повороты, положения рук в парах. 

  Тема 5. Сальса – основные движения. 
 Основные движения популярного латиноамериканского танца сальса. Соединения 

их в сложные танцевальные комбинации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
         Освоение программы внеурочной деятельности «Танец» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы «Танец» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

освоению танцевальных традиций своего края, музыкальной и танцевальной культуры 

народов России; стремление развивать и сохранять танцевальную культуру своей 

страны, своего края. 

2.Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой  музыкальной и 

танцевальной  классики,  готовность  поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в 

культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, праздничных мероприятий. 

3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать танцевальное искусство с 

учѐтом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной танцевальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4.Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности танцевального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
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взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале доступной текстовой, аудио- и 

видеоинформации о различных явлениях танцевального искусства, использование  

специальной терминологии. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе танцевально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

8.Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы танцевального творчества. 

9.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, 

учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

танцевального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Танец», 

отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. 

Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не 

столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и 

аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках 

программы «Танец» реализуется в контексте развития специфического типа 

интеллектуальной деятельности — танцевального мышления, которое связано с 

формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного танцевального 

направления; 

—устанавливать существенные признаки для классификации танцевальных 
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движений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных мелодий 

и ритмов, других элементов танца; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков жанры и стили 

танцевального искусства; 

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании танцевального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием танцевального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

движений; 

—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских 

и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, танцевальных явлений, культурных объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных 

критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио и видео форматах, текстах, таблицах, схемах; 

—оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. Овладение 

системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Танец» 

реализуется, в первую очередь, через совместную танцевальную деятельность. Она 

предполагает не только групповую форму работы, но формирует более сложную 

социальную общность обучающихся — творческий коллектив. Танец — один из 

немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе активную 

деятельность каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе танцевального исполнительства 

определяется не только особыми формами передачи информации музыкальными 

средствами, но и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 

психологического единства танцующих. Данные условия определяют уникальный вклад 

танцевального искусства в формирование совершенно особых коммуникативных умений 

и навыков в составе базовых универсальных учебных действий. 

2.1. Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание танцевального высказывания; 

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому танцу; 
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— понимать культурные нормы; 

—эффективно использовать хореографические возможности в ситуации 

публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

2.2. Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с танцевальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия танца; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коллектива в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчѐта перед группой, коллективом. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями. В танцевальном 

коллективе, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся 

обретают подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника 

танцевального коллектива в общее дело. Поэтому в рамках программы «Танец» 

регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными. 

Самоорганизация и рефлексия приобретают ярко выраженные коллективные черты, 

нередко предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 

интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
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способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности танцевального искусства для расширения своих компетенций 

в данной сфере; 

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях танцевально-опосредованного общения, 

публичного выступления; 

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

—принимать себя и других, не осуждая; 

—проявлять открытость; 

—осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате занятий танцами школьники научатся: 

—исполнять танцы эмоционально выразительно, создавать в совместном 

выступлении танцевальный образ, передавая чувства, настроения, художественное 

содержание; 

—понимать мировое значение отечественной танцевальной культуры, чувствовать 

себя продолжателями лучших традиций отечественного танцевального искусства; 

—выступать в коллективе, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя танцы 

различных стилей и жанров; 

—исполнять русские народные танцы, народные танцы своего региона, танцы 

других народов России и народов других стран, классическую и современную 

хореографию; 

—владеть танцевальными навыками как инструментами духовного 

самовыражения, понимать специфику совместного танцевального творчества, 

чувствовать единение с другими членами танцевального коллектива в процессе 

исполнения хореографических постановок; 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и 

конкурсах результаты коллективной танцевально-исполнительской, творческой 

деятельности, принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

Способы проверки достижения результатов: 
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         Контроль реализации и результативности данной программыосуществляется:  

-  контрольными занятиями 1 раз в полугодие; 

- методами самооценки, взаимооценки, а также общественногомнения по итогам 

выступления на школьных мероприятиях. 

          Формой подведения итогов считать концертное выступлениена школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях. 

          Оценочные материалы контрольного занятия и концертного выступления - 

карта оценки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТАНЕЦ» 10-11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

10 КЛАСС (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол- 
во 

часов 
Основное содержание 

Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  
Работа над 

созданием образа 
4 

Выразительные 

средства при создании 

образа 

 

Знакомятся с процессом 

создания образа. 

Создают конкретные 

образы 

Официальный канал 

Государственного 

академического 

Большого театра 

России 

http://www.youtube.co

m/user/bolshoi/feature

d 

 

2.  
Танцевальные 

комбинации в стиле 

хип-хоп 

4 

Изучение новых 

движений в стиле хип-

хоп 

Разучивают новые 

движения. Разучивают 

более сложные  

танцевальные комбинации 

и отрабатывают их 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов -

http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

3.  
Историко- бытовой 

танец 
4 

Знакомство с танцами: 

«Вальс - гавот», 

«Падеграс», «Мазурка» 

Изучение танцев: «Вальс - 

гавот», «Падеграс», 

«Мазурка». Овладение 

учащимися основными 

элементами танцев, стилем 

и манерой исполнения. 

Работа над качеством 

исполнения танцевальных 

движений 

Энциклопедия по 

хореографии 

http://need4dance.ru/ 

4.  
Сальса – основные 

движения 
6 

Знакомство с 

латиноамериканским 

танцем – сальса. 

Изучение основных 

движений 

Изучают и осваивают 

основные движения сальсы 

 

Энциклопедия по 

хореографии 

http://need4dance.ru/ 

http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
file:///D:/prazdnik/2
file:///D:/prazdnik/2
file:///D:/prazdnik/2
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол- 

во 

часов 
Основное содержание 

Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

5.  
Работа над 

репертуаром 
16 

Накопление репертуара, 

состоящего из 

танцевальных номеров, 

различных направлений 

Разучивают танцевальные 

номера в разных 

направлениях. 

Отрабатывают: 

синхронность исполнения, 

точность исполнения 

движений, Разучивают 

танцевальный рисунок 

Образовательный 

портал 

«Внешкольник» - 

http://vneshkolnik.ru/ 

ИТОГО 34 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

Танцевальные 

комбинации в 

стиле модерн 

 

 

 

4 

 

 

Освоение 

танцевальных 

движений в стиле 

модерн 

 

 

Разучивают и отрабатывают 

танцевальные комбинации 

 

Официальный 

канал 

Государственного 

академического 

Большого театра 

России 

http://www.youtube.

com/user/bolshoi/feat

ured 

2 

Танцевальные 

комбинации в 

стиле хип-хоп 

4 

Изучение новых 

движений в стиле хип-

хоп 

Разучивают новые 

движения. Разучивают более 

сложные  танцевальные 

комбинации и отрабатывают 

их 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов -

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3 Вальс в парах 6 

Основные вальсовые 

шаги, повороты, 

положения рук в парах 

Изучают основные 

вальсовые шаги. Разучивают 

вальсовый поворот, 

положения рук в парах 

Энциклопедия по 

хореографии 

http://need4dance.ru/ 

4 

Сальса – 

основные 

движения 

4 

Знакомство с 

латиноамериканским 

танцем – сальса. 

Изучение основных 

движений 

Изучают и осваивают 

основные движения сальсы 

 

Энциклопедия по 

хореографии 

http://need4dance.ru/ 

http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
file:///D:/prazdnik/2
file:///D:/prazdnik/2
file:///D:/prazdnik/2
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Виды деятельности 

школьников 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

5 
Работа над 

репертуаром 
16 

Накопление 

репертуара, 

состоящего из 

танцевальных 

номеров, различных 

направлений 

Разучивают танцевальные 

номера в разных 

направлениях. 

Отрабатывают: 

синхронность исполнения, 

точность исполнения 

движений, Разучивают 

танцевальный рисунок 

Образовательный 

портал 

«Внешкольник» - 

http://vneshkolnik.ru/ 

ИТОГО 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1.Арисмендо, Альсира Легаспо де. Дошкольное музыкальное воспитание / Альсира 

Легаспо де Арисмендо. – М., 1989. 

2.Андрусенко, Л. С. Детское хореографическое творчество в художественной культуре 

России XX – начала XXI в.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Л. С. Андрусенко. – 

СПб.: Гуманитар. ун-т профсоюзов, 2008. – 30 с. 

3.Амонашвили, Ш. А. Здравствуйте, дети! /Ш. А. Амонашвили. – М.: Просвещение, 1988. 

– 208 с., ил. 

4.Боголюбская, М. С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах / М. С. Боголюбская. – М., 1982. 

5.Бриске, И. Э. Мир танца для детей / И. Э. Бриске. – Челябинск, 2005. – 64 с. 

6.Бриске, И. Э. Народный танец: программа обучения одаренных детей 9–14 лет / И. Э. 

Бриске; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2000. – 21 с. 

7.Буренина, А. И. Ритмическая мозаика / А. И. Буренина. – СПб., 2000. 

8.Ваганова, А. Я. Основы классического танца: учебник / А. Я. Ваганова. – 5-е изд. – Л.: 

Искусство, 1980. – 192 с. 

9.Ветлугина, Н. А. Общие вопросы художественного творчества ребенка / Н. А. Ветлугина 

// Художественное творчество и ребенок. – М., 1972. 

10.Громова, Е. Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением: учеб. 

пособие / Е. Н. Громова; под ред. н. а. России Ю. И. Громова – 2-е изд., испр. – СПб.: 

Лань, 2010. – 384 с., нот. (+ вклейка, 16 с.). 

11.Захаров, Р. В. Сочинение танца / Р. В. Захаров. – М., 1983. 

12.Зимина, А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста / А. Н. Зимина. – М., 2000. 
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13.Карташова, Н. Н. Воспитание танцем. Записки балетмейстера. 2-е изд., расш. и доп. / Н. 

Н. Карташова. – М., 2009. –280 с., ил. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО 

«Aгентство Kнига-Cервис» 179  

14.Кветная, О. В. Историко-бытовой танец в репертуаре хореографических коллективов: 

учебно-метод. пособие / О. В. Кветная. – М.: ЗНУИ, 1981. – 76 с., ил. 

15.Конорова, Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографии / Е. В. Конорова. – 

М., 1963. 

16.Константиновский, В. С. Учить прекрасному / В С. Константиновский. – М.: Молодая 

гвардия, 1973. – 176 с., ил. 

17.Кэмпбелл, Росс. Как на самом деле любить детей / Росс Кэмпбэл. – М., 1990. 

18.Лешли, Дж. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы / 

Дженни Лешли. – М., 1991. 

19.Луговская, А. В. Ритмические упражнения, игры и пляски / А. В. Луговская. – М., 1991. 

20.Максимов, М. Не только любовь / М. Максимов. – М., 1992. 

21.Ткаченко, А. Ф. Детский танец / А. Ф. Ткаченко. – М., 1962. 

22.Холл, Д. Уроки танцев /Джим Холл; пер. с англ. Т. В. Сидориной. – М.: АСТ: Астрель, 

2009. – 409 с. 

23.Эльконин, Д. Б. Психология развития: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Д. Б. Эльконин. – М.: Академия, 2001. – 144 с.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Нарская, Т. Б. Историко-бытовой танец: учебно-метод. пособие / Т. Б. Нарская; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2009. – 179 с. 

2.Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 

пособие. – СПб.: СПбГУП, 2006. – 632 с. – (Б-ка Гуманитар. ун-та; Вып. 28). 

3.Пуртова, Т. В. Истоки самодеятельного танцевального искусства и проблемы его 

развития / Т. В. Пуртова // Народный танец. Проблемы изучения: сб. науч. тр. / ред. Л. М. 

Ивлева, А. А. СоколовКаминский. – СПб.: ВНИИИ, 1991. – С. 128–135. – (Сер. «Фольклор 

и фольклористика»). 

4.Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. – М.: Век информации, 

2009. – 284 с., ил. 

5.Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников / О. П. Радынова, А. И. 

Катинене, М. Л. Паландишвили. – М.: Просвещение, 1994. – 223 с. 

6.Руднева, С. Д. Музыкальное движение: метод. пособие / С. Д. Руднева, Э. М. Фиш. 2-е 

изд., перераб. и доп. – СПб: Гуманитарная академия, 2000. – 320 с. Copyright ОАО «ЦКБ 

«БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»  

7.Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л. А. Боренбойма. – 

Л., 1980. 
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8.Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 

2002. – 576 с. 

9.Тарасенко, Т. В. Взаимосвязь традиционных и инновационных методов в 

профессиональной подготовке руководителей детских хореографических коллективов / Т. 

В. Тарасенко. – Чимкент, 2006. – 146 с. 

10.Теплов, Б. М. Психология индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М.: Наука, 2003. 

– 384 с. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Официальный канал Государственного академического Большого театра России 

http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured 

2. Медиавещание Мариинского театра http://mariinsky.tv 

3. Балетная и танцевальная музыка http://www.balletmusic.ru/ 

4. Энциклопедия по хореографии http://need4dance.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school- collection.edu.ru/ 

6. Уроки преподавателей малого театра http://www.maly.ru/pages/uroki 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru/ 

9. Образовательный портал «Внешкольник» - http://vneshkolnik.ru/ 

 

 

 

2.1.27. ШАХМАТЫ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» как составная часть 

основной образовательной программы среднего общего образования НЧОУ «СОШ - 

интернат «ФК «Краснодар» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; (далее — ФГОС СОО); 

- Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 «О 

внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждѐнную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://mariinsky.tv/
http://www.balletmusic.ru/
http://need4dance.ru/
file:///D:/prazdnik/2
http://www.maly.ru/pages/uroki
http://window.edu.ru/
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- Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказом  Министерства спорта Краснодарского края от 15.01.2015 года №13 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях Краснодарского края по видам спорта, по 

которым не утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки»; 

- Приказом Минспорта России от 29.12.2020 N 988 «Об утверждении правил вида 

спорта «шахматы». 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2022 № 1255 

«Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации» 

(Зарегистрирован 16.03.2023 № 72601). 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.11.2022 № 952 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«шахматы» (Зарегистрирован 19.12.2022 № 71617); 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 30.08.2023 года № 47-01-13-16625/23 «О формировании планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный 

год»; 

- ООП среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

утверждѐнной 31.08.2023 г.; 

- Программой воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы.  

В центре современной концепции, предъявляемой Федеральным образовательным 

стандартом среднего общего образования, лежит идея развития личности ребѐнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.   

В НЧОУ СОШ-интернат ФК «Краснодар» шахматы включены во внеурочную 

деятельность обучающихся. Обучение игре в шахматы помогают открыть дорогу к 

творчеству, расширить круг общения, позволяет использовать тактические и 

стратегические шахматные приемы для использования их на футбольном поле.  

Логическое мышление за шахматной доской, а в дальнейшем на футбольном поле, 

позволяет продумывать все действия футболистов наперед, чтобы избежать ошибок. 

Исследования доказали, что в рамках школьного образования активное освоение 

подростками игры в шахматы благотворно сказывается на их психическом, умственном и 

эмоциональном развитии, способствует формированию нравственных качеств, 

изобретательности и самостоятельности, умению ориентироваться на плоскости, 

сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, экономичность — 

всѐ это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных видов спорта. Постоянный 

поиск оптимального решения с учѐтом угроз соперника, расчѐт вариантов в уме (без 

передвижения фигур на доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов мышления, а также 

способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных самостоятельных 

решений в любой жизненной ситуации. 
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 В современном мире наиболее эффективным способом получения качественного 

образования, необходимого для достижения личностно значимых целей в условиях 

высокой степени неопределѐнности окружающего мира, является продвижение учащихся 

по индивидуальной образовательной траектории. Для этого старшекласснику предстоит 

овладеть целеполаганием, выбором средств достижения поставленных целей, 

планированием и осуществлением последовательности целесообразных действий, 

оценкой достигнутых результатов. Такая образовательная самостоятельность в 

футбольной Академии «Краснодар» формируется во внеурочной деятельности на 

занятиях шахматами. Обучение этому виду спорта позволяет использовать тактические и 

стратегические шахматные приемы, как на футбольном поле, так и в жизни вообще.  

Известно, что игра в шахматы способствует развитию различных когнитивных 

функций обучающихся, в том числе их мыслительных способностей и интеллектуального 

потенциала. 

Мыслительные способности совершенствуются благодаря самостоятельному 

обдумыванию ходов и анализу в ходе партии. Интеллектуальный потенциал проявляется в 

ситуациях, требующих мобильности и силы ума. Шахматная игра является 

благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой регуляции 

поведения подростков. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия оптимальных решений в 

трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а также условий, которые 

необходимы для развития личностных и познавательных качеств подростков. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТЫ» 

Цель программы: интеллектуальное развитие подростков на базе освоения ими 

основ шахматной игры с последующим совершенствованием шахматного мастерства, 

активным развитием логических качеств. Становление и развитие инициативной, 

ответственной самостоятельной личности, готовой к самоопределению; достижение 

универсальных компетенций и компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности.   

Задачи программы: 
- обучить основам логики; 

- обучить приѐмам творческой умственной деятельности; 

- сформировать правильную оценку позиции; 

- сформировать  опыт позиционной и комбинационной борьбы; 

- сформировать  опыт тактического и стратегического планирования; 

- сформировать высокую мотивацию учебной деятельности: умения и желания 

трудиться, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью; 

- развить стратегическое мышление; 

- развить образное мышление; 

- формировать правильный расчет вариантов; 

- формировать абстрактное мышление; 

- развить умение делать выводы и ставить задачи на будущее; 

- развить коммуникативные навыки;  

- вовлечь учащихся в соревновательную и игровую деятельность; 
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- воспитать усидчивость, упорство, стремление к достижению поставленной цели; 

-развить творческие и аналитические способности, умение сопоставлять, обобщать, 

принимать решения; 

-развить личностные свойства: самоанализ, самоконтроль и самооценку; 

ответственность и аккуратность; творческую и жизненную активность; 

-сформировать потребности в самосовершенствовании и саморазвитии; 

-сформировать привычки соблюдения норм спортивного поведения.  

- обучать абстрактно-логическому мышлению;  

- развить качества настоящего спортсмена (воли к победе, уверенности и т.д.). 

 

МЕСТО  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ»  

В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа рассчитана на 2 года обучения, для обучающихся 10-11 классов  НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар». Общее количество часов составляет 68, в год 34 часа, 

1 час в неделю.   

Теоретические занятия с обучающимися проводятся в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются партии известных 

шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат. 

          Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые 

занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику. 

Обучающиеся так же готовят примеры на основании собственного практического опыта, 

проводят анализы сыгранных партий. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

программы воспитания НЧОУ СОШ-интернат ФК «Краснодар». Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

обучающегося. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Работа с обучающимися по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения 

материала. Программа интегрирована с ежегодным графиком городских и школьных 

соревнований, что позволяет обучающимся в полной мере проявить полученные 

теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, диспутов, бесед, анализируются 

сыгранные ребятами партии, а также разбираются партии известных шахматистов, 

обучающиеся готовят доклады по истории шахмат. 

          Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые 

занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику. 

Обучающиеся так же готовят примеры на основании собственного практического опыта, 

проводят анализы сыгранных партий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

 сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду;  

 ориентация на личностное самоопределение, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную 

роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 кл. 

Ученик научится: 

- использовать технику расчета вариантов при поиске наилучшего продолжения; 

- применять шахматную интуицию и стратегическое мышление; 

- использовать приемы атаки и защиты на практике; 

- анализировать партии, находить ошибки; 

- понимать принципы игры в эндшпиле; 

- понимать стратегические идеи дебютов; 

- понимать принципы игры в миттельшпиле; 

- понимать и применять стратегические приѐмы игры; 

- решать шахматные задачи и этюды. 

- особенностям игры в тяжелофигурном эндшпиле; 

- захватывать центр собственными фигурами, а также играть против центра 

противника; 

- решать и составлять задачи с нестандартными правилами; 
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- решать математические задачи на шахматной доске; 

- демонстрировать на практике изученные теоретические знания. 

 

11 кл. 

Ученик научится:  

- использовать технику расчета вариантов при поиске наилучшего продолжения; 

- применять шахматную интуицию и стратегическое мышление; 

- оценивать позицию, делать правильные выводы; 

- реализовывать материальное и позиционное преимущество; 

- использовать приемы атаки и защиты на практике; 

- анализировать партии, находить ошибки; 

- понимать принципы игры в эндшпиле; 

- понимать стратегические идеи дебютов; 

- понимать принципы игры в миттельшпиле; 

- решать шахматные задачи и этюды. 

- особенностям игры в ферзевых окончаниях; 

- понимать особенности пешечных структур; 

- понимать и применять тактические приѐмы игры; 

- понимать и применять стратегические приѐмы игры; 

- решать и составлять задачи с нестандартными правилами; 

- решать математические задачи на шахматной доске; 

- демонстрировать на практике изученные теоретические знания. 

Оценка результатов деятельности: 

Оценка результатов усвоения обучающимися материала и способов действий, 

предложенных программой данного курса внеурочной деятельности, производится 

безбально, с указанием уровня  усвоения: низкий, базовый, повышенный, высокий. 

Текущее оценивание:  
Регулярно – педагогическое наблюдение: оценка усвоения изучаемого материала в 

форме наблюдения в ходе занятий; 

1 раз в полугодие – тестирование: выполнение тестовых упражнений для 

определения уровня освоенных навыков; 

Промежуточное оценивание ежегодно, в конце учебного года:  

Внутришкольный  турнир: 

1 этап – первенство внутри классов. 

2 этап – первенство школы. 

          Результаты промежуточного оценивания (участие в турнирах) отражаются в 

турнирных таблицах и, по желанию обучающегося, в  портфолио достижений 

обучающихся.          

          Фотоматериалы по проведению шахматных турниров разных уровней, 

размещаются на сайте школы. Победители турниров награждаются грамотой 

администрации школы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Таблица распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы  

10 класс 11 класс Итого 

часов 

 1.Теория и методика шахматной игры 4                         5 9 

1 Расчѐт вариантов 1 2 3 

2 Развитие шахматной интуиции 1 1 2 

3 Практическая целесообразность при 2 2 4 
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принятии решений 

 2. Шахматный практикум  4 4 8 

1 Атака  1 1 2 

2 Защита  1 1 2 

333 3 Разбор партий 1 1 2 

 4 4 Творческие достижения учеников 

школы 

1 1 2 

 3. Тактика и стратегия ведения 

шахматной игры 

19 19 38 

1 Эндшпиль 7 7 14 

2 Дебют 4 4 8 

3 Миттельшпиль 8 8 16 

 4.Шахматная композиция 6 5 11 

1 Классическая композиция 3 2 5 

2 Необычная композиция 2 2 4 

3 Математические шахматные задачи 1 1 2 

 5. Применение приобретенных 

теоретических знаний в практической 

игре 

1 1 2 

Общее количество часов 34 34 68 

 

 

Тематическое планирование  

10 класс (34 ч.) 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теория и методика шахматной игры – 4ч. 

1.1 Расчѐт вариантов -1ч. 

Техника поиска и 

принятия 

решений. Техника 

поиска хода и 

расчѐта 

вариантов. 

Зрительное 

воображение в 

вариантном 

расчѐте 

Понимание 

учениками 

техники расчета 

вариантов в 

позициях 

различных типов. 

Умение строить 

«дерево» расчета 

вариантов в 

памяти. Развитие 

памяти, скорости 

принятия 

решений, 

зрительного 

воображения. 

Используют 

технику поиска 

хода и расчѐта 

вариантов в 

шахматной партии. 

Извлекают 

информацию из 

интернета о 

технике поиска 

расчѐта вариантов 

и принятия 

решений по их 

применению. 

Используют 

зрительное 

воображение в 

вариантном расчѐте 

во время игры 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

1.2 Развитие шахматной интуиции – 1ч. 

http://шахматистам.рф/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Развитие 

шахматной 

интуиции. Борьба 

за захват 

инициативы 

Получение 

учениками 

представления о 

шахматной 

интуиции. 

Понимание 

методов борьбы за 

захват 

инициативы. 

Применение 

учениками знаний 

о захвате 

инициативы на 

практике 

Получают 

представление о 

шахматной 

интуиции. 

Получают 

представление о 

борьба за захват 

инициативы и 

применяют эти 

знания на практике 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

1.3 Практическая целесообразность при принятии решений – 2ч. 

Практические 

шансы в 

шахматной 

партии 

Понимание 

учениками 

позиции 

шахматной партии 

и умение оценить, 

кто владеет 

преимуществом.  

Нахождение и 

предложение 

практических 

шансов для 

получения 

преимущества. 

Применение 

учениками ранее 

полученных 

знаний о расчете и 

борьбе за захват 

инициативы 

Получают 

представление о 

наиболее 

вероятных шансах 

в шахматной 

партии 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Игра на 

обострение. Тяга 

к красивым ходам 

Изучение 

известных 

красивых партий 

сильнейших 

шахматистов. 

Понимание схем 

основных 

комбинаций.  

Научиться 

использовать 

красивые 

комбинации в 

практической игре 

Получают 

представление об 

использовании 

красивых ходов в 

шахматной партии. 

Принимают 

участие в 

различных 

спортивных 

соревнованиях, где 

используют метод 

игры на обострение 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

http://шахматистам.рф/
http://шахматистам.рф/
http://шахматистам.рф/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 2. Шахматный практикум – 4ч. 

2.1 Атака – 1ч. 

Атака при 

разносторонних 

рокировках 

 

Развитие 

тактического и 

позиционного 

чутья в сложных 

позициях, навыков 

ведения атаки на 

короля соперника 

при 

разносторонних 

рокировках 

Получают 

представление о 

механизмах атаки 

при 

разносторонних 

рокировках 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

2.2 Защита – 1ч. 

Принятие 

трудных решений 

 

Научиться 

принимать 

нестандартные 

решения в 

различных 

ситуациях на 

доске. Научиться 

использовать 

красивые 

тактические 

комбинации в игре 

Развивают 

тактическое 

мышление с 

помощью принятие 

трудных решений 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

2.3 Разбор партий – 1ч. 

Разбор партий 

выдающихся 

шахматистов  

Разбор партий 

выдающихся 

шахматистов, 

анализ ошибок. 

Развитие 

позиционного и 

комбинационного 

мышления. 

Навыков понимая 

стратегических 

планов сторон, 

прогноз 

дальнейшей игры 

Развивают 

позиционное 

мышление в начале 

партии с помощью 

разбора партий 

выдающихся 

шахматистов. 

Анализируют 

партии известных 

шахматистов, 

отмечают 

стратегические и 

тактические идеи, 

находят ошибки. 

Объясняют свою 

точку зрения 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

2.4 Творческие достижения учеников школы – 1ч. 

Творческие 

достижения 

учеников школы 

 

Разбор избранных 

партий учеников 

школы, поиск 

ошибок в партиях. 

Развивают 

творческое 

мышление с 

помощью лучших 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

http://www.openchess.ru/
http://www.openchess.ru/
http://www.openchess.ru/
http://www.openchess.ru/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Сделать выводы 

по итогам анализа 

партий 

партий учащихся. 

Дают оценку, 

делают выводы 

Раздел 3. Тактика и стратегия ведения шахматной игры – 19ч. 

3.1 Эндшпиль – 7ч. 

Изолированные 

пешки. 

Сдвоенные пешки 

 

 

Формирование 

навыков 

определения какие 

пешки являются 

изолированными, 

а какие 

сдвоенными. 

Умение создавать 

и использовать 

пешечные 

слабости 

соперника для 

достижения 

победы 

Решают 

дидактические 

упражнения по 

теме: 

«Изолированные 

пешки».  Решают 

дидактические 

упражнения по 

теме: «Сдвоенные 

пешки».  

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Ладья против 

пешки. Ладья и 

пешка против 

ладьи 

 

Изучение 

эндшпилей ладья 

против пешки и 

ладья и пешка 

против ладьи. 

Изучение 

основных 

теоретических 

позиций: 

Филидора, Лусены, 

Ванчуры. Уметь 

«строить мост» в 

ладейном 

эндшпиле 

Применяют на 

практике ладейные 

окончания. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ладьи и пешки 

против ладьи. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Слон против 

пешек. Конь 

против пешек 

 

Уметь 

разыгрывать 

эндшпили слон 

против пешек. 

Уметь 

разыгрывать 

эндшпили конь 

против пешек. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

слона против 

пешек. Применяют 

на практике 

противостояние 

между конѐм и 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

http://шахматистам.рф/
http://шахматистам.рф/
http://www.openchess.ru/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 пешками. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Ладья против 

коня. 

Слон и пешка 

против коня 

 

Изучение 

эндшпилей ладья 

против коня и 

слон с пешкой 

против коня. 

Уметь 

реализовывать 

преимущество в 

эндшпилях ладья 

против коня, слон 

с пешкой против 

коня 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ладьи и коня. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

слона и пешки 

против коня. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

Ферзь против 

пешек 

 

Отработка 

навыков игры 

эндшпилей ферзь 

против пешки и 

ферзь против 

нескольких пешек. 

Знать прием 

достижения 

победы «зигзаг», 

знать 

теоретические 

ничейные позиций 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя и пешек. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

Ферзь против 

ферзя. 

Ферзь против 

ладьи 

 

Изучение и 

игровая практика 

ферзевых 

эндшпилей 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя и ферзя. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя и ладьи. 

Определяют 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

http://www.openchess.ru/
http://www.openchess.ru/
http://шахматистам.рф/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

последовательность 

событий. Выявляют 

закономерности 

игры и проводят 

аналогии. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Ферзь против 

коня и пешки. 

Ферзь против 

слона и пешки 

 

Изучение 

смешанных 

эндшпилей ферзь 

против коня с 

пешкой и ферзь 

против слона с 

пешкой 

Применяют на 

практике 

противостояние 

между ферзѐм и 

конѐм с пешкой. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

между ферзѐм и 

слоном с пешкой. 

Записывают 

шахматную 

партию. Игровая 

практика (с 

записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматы, Кингчесс и 

шахматы 

Фишера www.openchess.ru 

 

3.2 Дебют – 4ч. 

Французская 

защита. Защита 

Пирца-Уфимцева. 

Защита Каро-

Канн. 

Скандинавская 

защита 

 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей Французской 

защиты, Защиты 

Пирца-Уфимцева, 

Защиты Каро-

Канн, 

Скандинавской 

защиты 

 

Используют 

стратегическую 

идею дебюта. 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Каталонское 

начало. Ферзевый 

гамбит. Защита 

Грюнфельда 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей Ферзевого 

Используют 

стратегическую 

идею дебюта. 

Проигрывают 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

http://www.openchess.ru/
http://шахматистам.рф/
https://chessok.net/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 гамбита, Защиты 

Грюнфельда 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Защита 

Нимцовича. 

Дебют ферзевых 

пешек 

 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей Защиты 

Нимцовича, 

Дебюта ферзевых 

пешек  

Используют 

стратегическую 

идею дебюта. 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Староиндийская 

защита. 

Новоиндийская 

защита 

 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей 

Староиндийской 

защиты, 

Новоиндийской 

защиты 

Используют 

стратегическую 

идею дебюта. 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

3.3 Миттельшпиль – 8ч. 

Атака на короля. 

Атака на 

нерокированного 

короля 

 

Развитие 

тактического и 

позиционного 

чутья в сложных 

позициях, умения 

вести атаку на 

короля соперника. 

Научиться 

принимать 

нестандартные 

решения в 

различных 

ситуациях на 

доске. Научиться 

использовать 

красивые 

тактические 

комбинации в игре 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Атака на короля» 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Атака на 

нерокированного 

короля» 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Хорошие и 

плохие слоны. 

Разноцветные 

слоны в 

миттельшпиле 

Изучение 

позиционных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на силу и 

слабость слонов. 

Уметь определить 

какой слон 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Хорошие и плохие 

слоны» 

 Решают 

комбинационные 

задачи с 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

https://chessok.net/
https://chessok.net/
https://chessok.net/
http://шахматистам.рф/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

является хорошим, 

а какой плохим. 

Уметь 

реализовывать 

преимущество, 

имея сильного 

слона 

использованием 

разноцветных 

слонов в 

миттельшпиле 

Слон сильнее 

коня 

Конь сильнее 

слона  

 

Сравнение, в 

каких позициях в 

миттельшпиле 

сильнее слон, а в 

каких конь. Уметь 

реализовывать 

позиционное 

преимущество в 

миттельшпиле, 

когда слон сильнее 

коня. Уметь 

реализовывать 

позиционное 

преимущество в 

миттельшпиле, 

когда конь сильнее 

слона 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Слон сильнее 

коня» 

 Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Конь сильнее 

слона» 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Выключение 

фигуры из игры 

 

Понимание 

определения 

выключение 

фигуры из игры. 

Умение находить 

тактический прием 

в примерах 

Умение применять 

тактический прием 

в практической 

игре 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Выключение 

фигуры из игры» Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Открытые и 

полуоткрытые 

линии и атака на 

короля 

Использование 

открытых и 

полуоткрытых 

линий 

 

Изучение  понятий 

открытые и 

полуоткрытые 

линий. Отработка 

навыков захвата 

открытых линий 

своими тяжелыми 

фигурами, 

осуществления 

вскрытия 

полуоткрытых 

линий, реализации 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Открытые и 

полуоткрытые 

линии и атака на 

короля»  

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Использование 

открытых и 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

https://chessok.net/
http://шахматистам.рф/
https://chessok.net/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

преимущества в 

виде владения 

открытыми 

линиями 

полуоткрытых 

линий» 

Борьба за 

открытую линию 

Форпост на 

открытой и 

полуоткрытой 

линии 

Изучение теории и 

отработка навыков 

ведения борьбы за 

открытые линии, 

создания форпоста 

на захваченной 

открытой линии, 

реализации 

преимущества с 

использованием 

укрепленного 

форпоста 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Форпост на 

открытой и 

полуоткрытой 

линии» 

Разрабатывают 

алгоритм действий 

при борьбе за 

открытую линию. 

Сопоставляют 

полученные 

знания, играя в 

шахматную партию 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Сильный 

пешечный центр 

Подрыв 

пешечного центра 

 

Формирование 

умения захвата 

центра 

собственными 

фигурами и 

пешками с 

последующей 

реализацией 

данного 

преимущества. 

Знать, как 

осуществляется 

прорыв пешечного 

центра соперника 

Разрабатывают 

понятия о сильном 

пешечном центре. 

Разрабатывают 

алгоритм действий 

при подрыве 

пешечного центра. 

Сопоставляют 

полученные 

знания, играя в 

шахматную партию 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Фигуры против 

пешечного центра 

Фигурно – 

пешечный центр 

Роль центра при 

фланговых 

операциях 

Использование 

преимущества 

владения центром 

для достижения 

победы в партии. 

Уметь 

воздействовать на 

центр соперниками 

своими фигурами 

 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Фигуры против 

пешечного центра» 

Решают 

дидактические 

задачи по теме – 

«Фигурно – 

пешечный центр» 

Разрабатывают 

понятия о роли 

центра при 

фланговых 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

http://шахматистам.рф/
https://chessok.net/
https://chessok.net/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

операциях 

Раздел 4. Шахматная композиция – 6ч. 

4.1 Классическая композиция – 3ч. 

Решение задач и 

комбинаций по 

темам: «Двойной 

шах», «Открытый 

шах» 

Решение задач на 

время по темам 

«двойной шах», 

«открытый шах» 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Двойной шах», 

«Открытый шах» 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Решение задач и 

комбинаций по 

темам: «Открытое 

нападение», 

«Завлечение» 

Решение задач на 

время по темам 

«открытое 

нападение», 

«завлечение». 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Открытое 

нападение», 

«Завлечение» 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Решение задач и 

комбинаций по 

темам: 

«Одновременное 

нападение», 

«Двойной удар» 

Решение задач на 

время по темам 

«одновременное 

нападение», 

«двойной удар» 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Одновременное 

нападение», 

«Двойной удар» 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

4.2 Необычная композиция – 2ч. 

Решение задач и 

комбинаций по 

темам: 

«Кооперативный 

мат», «Обратный 

мат» 

 

Решение задач на 

время по темам 

«кооперативный 

мат», «обратный 

мат». 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Кооперативный 

мат», «Обратный 

мат» 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Решение задач и 

комбинаций с 

изменением 

правил хода 

обычных фигур 

Решение задач и 

комбинаций с 

дополнительными 

фигурами 

 

Решение задач с 

нестандартными 

правилами и 

условиями: 

изменение правил 

хода, 

дополнительные 

фигуры 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

с изменением 

правил хода 

обычных фигур  

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

комбинаций с 

изменением правил 

хода обычных 

фигур 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

4.3 Математические шахматные задачи – 1ч. 

Решение задач и 

комбинаций: 

Решение 

математических 

Решают задачу о 

восьми ферзях. 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

http://шахматистам.рф/
https://chessok.net/
https://chessok.net/
http://шахматистам.рф/
https://chessok.net/
http://шахматистам.рф/
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Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

задача о восьми 

ферзях, задача 

обхода 

шахматной доски 

конѐм 

шахматных задач, 

развитие 

пространственного 

мышления 

Решают задачу 

обхода шахматной 

доски конѐм 

 

 

4.4 Применение приобретенных теоретических знаний в практической игре – 1 ч. 

Чемпионат класса Проведение блиц-

турнира, 

определение 

сильнейших 

игроков в классе 

Применяют на 

практике навыки, 

приобретенные на 

теоретических 

занятиях. 

Взаимодействуют с 

одноклассниками 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

 

11 класс (34 ч.) 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

школьников 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теория и методика шахматной игры - 5ч 

1.1 Расчѐт вариантов -2ч. 

Фиксация 

результатов 

расчѐта 

вариантов 

Выводы после 

фиксации 

результатов 

расчѐта 

вариантов 

Изучение порядка 

фиксации 

результатов 

расчета вариантов. 

Умение делать 

выводы из 

результатов 

расчета и 

применение их на 

практике 

Фиксируют 

результаты расчѐта 

вариантов 

шахматной партии и 

применяют их во 

время игры. Делают 

выводы после 

фиксации 

результатов расчѐта 

вариантов 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

Принципы 

рационального, 

экономичного 

мышления 

 

Изучение 

содержания 

понятий 

рационального и 

экономичного 

мышления. 

Развитие памяти, 

скорости принятия 

решений, 

зрительного 

воображения 

Применяют 

принципы 

рационального, 

экономического 

мышления в игре 

Видеоуроки, биографии 

шахматистов, новости 

шахматного мира 

www.chessok.net 

1.2 Развитие шахматной интуиции – 1ч. 

Поиск идей 

достижения 

цели. Расчѐт 

вариантов в 

порядке их 

Изучение методов 

поиска идей для 

достижения цели. 

Понимание 

учениками, какой 

Используют поиск 

идей достижения 

цели для 

правильного 

принятия решений 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

https://chessok.net/
https://chessok.net/
https://chessok.net/
http://chesswood.ru/
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приоритета из вариантов 

расчета 

приоритетный, 

охват горизонта 

расчета 

 

во время игры. 

Используют расчѐт 

вариантов в порядке 

их приоритета для 

достижения победы 

1.3 Практическая целесообразность при принятии решений – 2ч. 

Горизонты 

расчѐта. Оценка 

создавшейся 

позиции 

Умение оценить 

сложившуюся на 

доске позицию. 

Развитие памяти, 

умения мылить на 

несколько ходов 

вперед 

Получают 

представление о 

расчѐте вариантов в 

шахматной партии и 

используют их на 

практике. Получают 

представление об 

оценке создавшейся 

позиции для 

реализации 

преимущества 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Реализация 

преимущества 

Понимание 

учениками 

понятий 

материального и 

позиционного 

преимущества. 

Умение 

реализовывать 

материальное 

преимущество на 

практике. Умение 

реализовывать 

позиционное 

преимущество на 

практике 

Используют оценку 

создавшейся 

позиции для 

реализации 

преимущества 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Раздел 2.      Шахматный практикум - 4ч. 

2.1 Атака – 1ч. 

Тактическое 

прямое 

нападение на 

фигуры 

соперника 

 

Изучение 

тактических 

приемов игры в 

атаке. Развитие 

комбинационного 

мышления 

Получают 

представление о 

тактическом приѐме 

прямого нападение 

на фигуры 

соперника 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

2.2 Защита – 1ч. 

Виртуозная 

защита 

Понимание 

механики и схем 

защиты 

Принимают 

решения при 

анализе различных 

позиций. 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

2.3 Разбор партий – 1ч. 

Разбор партий 

выдающихся 

Разбор партий 

выдающихся 

Анализируют 

партии выдающихся 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
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шахматистов 

 

шахматистов, 

анализ ошибок. 

Развитие 

позиционного и 

комбинационного 

мышления. 

Понимание планов 

сторон на игру 

шахматистов, 

делают выводы 

2.4 Творческие достижения учеников школы – 1ч. 

Творческие 

достижения 

учеников школы 

Разбор и анализ 

лучших партий 

учеников школы, 

поиск ошибок 

Знакомятся с 

творческими 

достижениями 

учеников школы 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Раздел 3. Тактика и стратегия ведения шахматной игры – 19ч. 

3.1 Эндшпиль – 7ч. 

Решение 

проблемы 

перехода в 

пешечные 

окончания  

Две пешки 

против двух 

пешек  

 

Оценка позиции, а 

также шансов 

сторон при 

переходе в 

пешечный 

эндшпиль. 

Развитие 

позиционного  

мышления 

 

Решают 

дидактические 

упражнения с 

помощью решения 

проблемы перехода 

в пешечные 

окончания. Решают 

дидактические 

упражнения по теме: 

«Две пешки против 

двух пешек».  

Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Ладья против 

двух пешек 

Ладья и две 

пешки против 

ладьи 

 

Изучение типовых 

ладейных 

эндшпилей. 

Изучение 

эндшпилей ладья 

против двух 

пешек, также ладья 

и две пешки 

против ладьи. 

Применение на 

практике знаний о 

ладейных 

эндшпилях 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ладьи против двух 

пешек. Применяют 

на практике 

противостояние 

ладьи и две пешки 

против ладьи. 

Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
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Одноцветные 

слоны. 

Разноцветные 

слоны 

 

Умение различать 

какие слоны 

являются 

одноцветными, а 

какие 

разноцветными, 

понимать их 

особенности. 

Знать технику 

игры в эндшпилях 

с одноцветными 

слонами. Знать 

технику игры в 

эндшпилях с 

разноцветными 

слонами. Знать 

пути достижения 

ничьей при 

недостатке 

материала 

Применяют на 

практике 

противостояние 

одноцветных и 

разноцветных 

слонов. Игровая 

практика (с записью 

шахматной партии 

или фрагмента 

шахматной игры) 
Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Конь с пешками 

против коня с 

пешками или без 

них. 

Конь и пешка 

против слона 

 

Знать и понимать 

технику игры в 

коневых 

эндшпилях. 

Знать и понимать 

технику игры в 

эндшпиле 

конь+пешка 

против слона. 

Уметь 

реализовывать 

преимущество в 

легкофигурных 

эндшпилях 

Применяют на 

практике 

противостояние 

между конѐм с 

пешками против 

коня с пешками и 

без них. Применяют 

на практике 

противостояние 

коня и пешки против 

слона. Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Ладья против 

слона и пешки 

Ладья против 

коня и пешки 

Знать технику 

игры в эндшпиле 

ладья против слона 

и пешки. Знать 

технику игры в 

эндшпиле ладья 

против коня и 

пешки. Знать 

технику игры в 

эндшпилях ладья 

против слона 

(коня) при пешках 

с обеих сторон 

Применяют на 

практике 

противостояние 

между ладьѐй и 

слоном с пешкой. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ладьи и коня с 

пешкой. Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
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партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Ферзь против 

двух пешек  

Ферзь и пешка 

против ферзя 

 

Тренировка 

навыков 

разыгрывания 

эндшпиля ферзь 

против пешки, 

достижения 

победы приемом 

«зигзаг», знать 

теоретические 

ничейные позиции 

 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя и двух пешек. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя с пешкой и 

ферзя. Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Ферзь против 

ладьи и пешки 

Ферзь против 

коня и пешек 

Ферзь против 

слона и пешек 

Тренировка 

навыков 

разыгрывания 

эндшпилей ферзь 

против ладьи, 

ферзь против 

слона с пешками, 

ферзь против коня 

с пешками 

 

Применяют на 

практике 

противостояние 

ферзя и ладьи с 

пешкой. Применяют 

на практике 

противостояние 

между ферзѐм и 

конѐм с пешками. 

Применяют на 

практике 

противостояние 

между ферзѐм и 

слоном с пешками. 

Определяют 

последовательность 

событий. Выявляют 

закономерности 

игры и проводят 

аналогии. 

Записывают 

шахматную партию. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или 

фрагмента 

шахматной игры) 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

3.2 Дебют – 4ч. 

Английское 

начало, Дебют 

Рети, 

Староиндийское 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей Английского 

Используют 

стратегическую 

идею дебютов. 

Проигрывают 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
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начало начала, Дебюта 

Рети, 

Староиндийского 

начала 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Испанская 

партия: гамбит 

Яниша, атака 

Маршалла, 

Берлинская 

защита, 

Классический 

вариант 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей различных 

вариантов 

Испанской партии 

Используют 

стратегическую 

идею дебюта: 

«Испанская партия». 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Сицилианская 

защита: гамбит 

Морра, вариант 

Полугаевского, 

Сицилианский 

гамбит 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей различных 

вариантов 

Сицилианской 

защиты 

Используют 

стратегическую 

идею дебюта: 

«Сицилианская 

защита». 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Необычные 

дебюты 

Изучение 

дебютных 

стратегических 

идей необычных 

редких дебютов 

Используют 

стратегическую 

идею необычных 

дебютов. 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

3.3 Миттельшпиль – 8ч. 

Слабое поле в 

лагере 

противника. 

Слабость 

комплекса полей 

Развитие умения 

определять 

слабость полей и 

комплекса полей. 

Научиться 

использовать 

слабости 

противника в игре 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Слабое поле в 

лагере противника» 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Слабость 

комплекса полей» 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Пешечные 

слабости 

Сдвоенные 

пешки 

Изучение 

пешечных 

слабостей. Уметь 

определить какие 

пешки являются 

слабыми, 

Используют на 

практике ошибки 

соперника при 

пешечных 

слабостях. Решают 

комбинационные 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
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использовать 

слабость пешек 

противника в 

практической игре 

задачи по теме: 

«Сдвоенные пешки» 

Проигрывают 

отдельные ходы 

данной партии. 

Разбирают ошибки 

игры  

Отсталые пешки 

на 

полуоткрытой 

линии. 

Проходная 

пешка 

 

Изучение понятия 

отсталых пешек, 

создание их у 

противника. Уметь 

реализовывать 

позиционное 

преимущество 

проходной пешки 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Отсталые пешки на 

полуоткрытой 

линии». Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Проходная пешка» 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Ферзь против 

двух ладей. 

Ферзь против 

ладьи и легкой 

фигуры 

Изучения 

противостояния 

ферзя и двух 

ладей, а также 

ферзя и ладьи с 

легкой фигурой. 

Определение 

стратегии игры 

при данном 

соотношении сил 

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

«Ферзь против двух 

ладей». Решают 

комбинационные по 

теме: «Ферзь против 

ладьи и легкой» 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Две лѐгкие 

фигуры против 

ладьи 

Ладья против 

легкой фигуры и 

пешек 

Компенсация за 

легкую фигуру 

Изучения 

противостояния 

ладьи и двух 

легких фигур, а 

также ладьи 

против легкой 

фигуры с 

пешками. 

Определение 

достаточности 

компенсации и 

стратегии игры 

при данном 

соотношении сил 

Решают 

комбинационные 

задачи по темам: 

«Две лѐгкие фигуры 

против ладьи», 

«Ладья против 

легкой фигуры и 

пешек». 

Разрабатывают 

алгоритм действий 

при компенсации за 

легкую фигуру. 

Сопоставляют 

полученные знания, 

играя в шахматную 

партию 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Геометрия 

доски, приѐм 

«отталкивания». 

Запасные темпы 

 

Применение 

геометрии 

шахматной доски, 

приема 

отталкивания, 

запасных темпов 

для достижения 

победы в партии 

Разрабатывают 

понятия: геометрия 

шахматной доски, 

приѐм 

«отталкивания».  

Решают 

комбинационные 

задачи по теме: 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
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«Запасные темпы». 

Сопоставляют 

полученные знания, 

играя в шахматную 

партию 

Активность 

короля. 

Прорыв. 

Использование 

открытой линии 

Отработка 

навыков 

использования  

открытых линий, 

осуществления 

прорыва на 

практике 

Решают 

дидактические 

задачи по теме: 

«Активность 

короля» 

Разрабатывают 

алгоритм действий 

при прорыве.  

Разрабатывают 

понятия об 

использовании 

открытой линии. 

Сопоставляют 

полученные знания, 

играя в шахматную 

партию 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

Реализация 

материального 

перевеса. 

Реализация 

позиционного 

перевеса 

 

Изучение техники 

реализации 

материального и 

позиционного 

перевеса 

Решают 

дидактические 

задачи по теме: 

«Реализация 

материального 

перевеса». Решают 

дидактические 

задачи по теме: 

«Реализация 

позиционного 

перевеса» 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

4.Шахматная композиция 5ч. 

4.1 Классическая композиция – 2ч. 

Решение задач и 

комбинаций по 

теме: 

«Популярные 

шахматные 

задачи» 

Решение и разбор 

популярных 

шахматных задач 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по теме: 

«Популярные 

шахматные задачи» 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

Решение задач и 

комбинаций по 

темам: 

«Шахматные 

Этюды», 

«Шахматные 

Миниатюры» 

Решение 

шахматных 

этюдов и 

миниатюр. 

Решают 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Шахматные 

Этюды», 

«Шахматные 

Миниатюры» 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

4.2 Необычная композиция – 2ч. 

Решение задач и Решение задач на Решают Flash-видеуроки, каталог 

http://шахматистам.рф/
http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
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комбинаций по 

темам: 

«Кооперативный 

мат», 

«Обратный мат» 

время по темам 

«Кооперативный 

мат», «Обратный 

мат». 

комбинационные 

шахматные задачи 

по темам: 

«Кооперативный 

мат», «Обратный 

мат» 

файлов Шахматистам.рф  

 

Решение задач и 

комбинаций по 

теме: «Задачи 

шутки на 

шахматной 

доске» 

Решение задач на 

время по темам 

«открытое 

нападение», 

«завлечение». 

Решают сказочные 

шахматные задачи 

по теме: «Задачи 

шутки на шахматной 

доске» Составляют 

сказочные 

шахматные задачи 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

4.3 Математические шахматные задачи – 1ч. 

Лабиринты на 

шахматной 

доске. Задачи о 

перестановках 

фигур на 

шахматной 

доске 

Решение 

математических 

шахматных задач, 

развитие 

пространственного 

мышления 

Решают 

математические 

шахматные задачи: 

лабиринты на 

шахматной доске, 

задачи о 

перестановках 

фигур на шахматной 

доске 

Flash-видеуроки, каталог 

файлов Шахматистам.рф  

 

4.4 Применение приобретенных теоретических знаний в практической игре – 1ч. 

Чемпионат 

класса 

Проведение блиц-

турнира, 

определение 

сильнейших 

игроков в классе 

Применяют на 

практике навыки, 

приобретенные на 

теоретических 

занятиях. 

Взаимодействуют с 

одноклассниками 

Шахматные турниры 

онлайн www.chesswood.ru 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Гин Евгений. Шахматные вундеркинды. – М.: «Астрен», 2006 г. 

2. Гришин В. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Дружинина М. Поиграем в слова. – М.:Просвещение, 1997 г. 

4. Зак В. Отдать, чтобы найти! – Ленинград: Детская литература, 1988 г. 

5. Калиниченко Н. М. Шахматная стратегия. Полный курс. – М.: «Торговый дом 

Гранд»,2006 г. 

6. Костров В. Замечательные шахматы.- Спб.: Литера, 1997 г. 
7. Костров В. Шахматы для детей. – Спб.: Литера 2002 г. 

8. Лингоф Т. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. – Ярославль: 

Просвещение,1998 г. 

9. Норвуд Дэвид. Начальный курс шахмат. – М.: «Астрен», 2003 г. 

10. Тартаковер С. Учебник шахматной игры. – М.: Олимпия,2005 г. 

11. Тарабашина Т. 50 игр с буквами и словами. – Ярославль: Просвещение,1999 г. 

http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
http://шахматистам.рф/
http://chesswood.ru/
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12. Тихомирова Л. Логика для младших школьников. – Ярославль, Просвещение, 1998 

г. 

13. Эстрин Э. Б. Шахматные дебюты. – М.: «Фаир-Пресс», 2003 г. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Ефим Чеповецкий: Приключения шахматного солдата Пешкина Школа 2102 

2. Антонина Трофимова: Шахматы для юных чемпионов Феникс 2013 

3. Всеволод Костров: Шахматный решебник. Завлечение Литера 2013 

4. Всеволод Костров: Шахматный решебник. Двойной удар Литера 2013 

5. Всеволод Костров: Шахматный решебник. Мат королю Литера 2013 

6. Элизабет Долби: Шахматы. Как стать хорошим игроком Эгмонт 2012 

7. Костров, Рожков: 1000 шахматных задач. Решебник. 1 и 2 части Русский дом 2013 

8. Шахматы для самых маленьких Автор: Игорь Сухин АСТ, Астрель 2008 г. 

9. Книга начинающего шахматиста Григорий Левенфиш, Николай Калиниченко: АСТ, 
Астрель 2008 г. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.  Flash-видеуроки, каталог файлов Шахматистам.рф  

2. Шахматы, Кингчесс и шахматы Фишера www.openchess.ru  

3. Флеш-шахматы www.sparkchess.ru  

4. Видеоуроки, биографии шахматистов, новости шахматного мира www.chessok.net  

5. Шахматные турниры онлайн www.chesswood.ru  

6. Шахматы онлайн www.playinchess.net  

 7. «Дебютные ловушки» www.xchess.ru  

 

 

 

            2.1.28. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

(УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ВКЛЮЧАЯ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВКЛЮЧАЯ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Российская Федерация занимает ведущее место среди государств, твѐрдо и 

последовательно отстаивающих свой политический, экономический, культурный и 

духовно-нравственный суверенитет. 

Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со стороны 

США и их союзников, которые для сохранения своего глобального доминирования 

развернули масштабную кампанию, направленную на разрушение Российского 

государства, разложение гражданского общества и уничтожение культурно-

исторической самобытности российских народов, основанной на традиционных 

духовно-нравственных ценностях. 

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления 

обороноспособности нашей Родины и повышения боеспособности еѐ вооружѐнных 

http://шахматистам.рф/
http://www.openchess.ru/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
http://chesswood.ru/
http://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
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защитников. 

В этих условиях в системе военно-патриотического воспитания на первый план 

выходят такие задачи, как формирование у подрастающего поколения возвышенного 

чувства верности своему Отечеству, готовности к достойному служению обществу, 

государству и подготовки старшеклассников к честному выполнению воинского 

долга. 

Растѐт общественный запрос на качественное совершенствование системы 

военно-патриотического воспитания, наполнение еѐ конкретным содержанием, 

обучение допризывной молодѐжи знаниям, умениям и навыкам, отвечающим 

актуальным потребностям и уровню развития современной Российской армии и 

соответствующим решаемым ею сегодня задачам. 

Также имеется необходимость приведения существующей системы обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в соответствие с требованиями новой редакции Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе и структуре 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, овладеть начальными элементами 

тактической, инженерной и технической подготовки, приобрести практические 

навыки обращения с оружием, оказания первой помощи на поле боя, действий в 

условиях радиационного, химического и биологического заражения местности, 

получить физическую и психологическую закалку позволит проведение учебных 

сборов по программе внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

(далее — программа). 

Учебные сборы по основам военной службы организуются в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», Концепцией федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2010 г . № 134-р, Приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах. 

В программе конкретизируется содержание тем и приводится 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа предусматривает изучение военного дела в объѐме одиночной подготовки 

военнослужащего мотострелковых войск, что позволяет в короткие сроки овладеть 

знаниями и навыками, необходимыми для скорейшей адаптации при призыве на 

военную службу и при поступлении в высшие учебные заведения Минобороны 

России, Россгвардии, МВД России, МЧС России, ФСБ России. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений и навыков 

военного дела, полученных при освоении раздела «Основы военной службы» 
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федеральной рабочей программы среднего общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

На достижение этой цели направлены следующие задачи:  

Образовательные: 

1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, 

навыков и компетенций в области обороны и основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Углубить и обеспечить практическое закрепление теоретических знаний, 

полученных на занятиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к 

военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой, основными видами 

боевых действий и действиями военнослужащих в различных условиях, выполнение 

практических стрельб. 

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, дать участникам сборов необходимые знания о повседневной 

жизни и быте военнослужащих и практические навыки в этом направлении, 

сформировать понимание роли дисциплины и воинских уставов в жизни 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

4. Обеспечить изучение основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства: о воинской обязанности и воинском 

учѐте, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, прохождении 

военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), пребывании в 

запасе, правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, 

находящихся в запасе . 

5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, 

конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ 

тактической, строевой, инженерной подготовки, основ оказания первой помощи, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и основ связи. 

Воспитательные: 

1. Содействовать формированию морально-политических и психологических 

качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы. 

2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого уважения к 

государственным символам Российской Федерации, историческому и культурному 

прошлому России, гордости за свою страну, Вооружѐнные Силы и их боевые 

традиции, готовности к службе в их рядах и защите своей Родины. 

3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных 

ориентиров и формированию положительной мотивации к профессии защитника 

Родины. 

Развивающие: 

1. Способствовать формированию у обучающихся социальной активности. 

2. Содействовать формированию знаний о правилах поведения военнослужащих, 

воинской вежливости, основах воинского этикета и выполнения воинских ритуалов. 

3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учѐтными специальностями и выбору профессии офицера. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни и желания быть полезным своей Родине. 

5. Создать условия для самореализации личности путѐм включения в 

разнообразные виды деятельности. 

6. Способствовать формированию и развитию навыков общения и 

взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 
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МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа ориентирована на обучающихся 10-х классов НЧОУ «СОШ – 

интернат «ФК «Краснодар». 

Программа рассчитана на 35 часов, в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как теоретические, практические и комплексные занятия, беседы и 

встречи с военнослужащими и ветеранами, показные занятия, экскурсии в воинские 

части (на корабли), военно-тактические и военно-спортивные игры. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

распорядком дня и предполагает геймификацию (объединение всех элементов 

образовательно-воспитательного процесса в единый игровой сценарий). Занятия 

проводятся в практико-ориентированном формате. По итогам обучения 

целесообразно проведение комплексного занятия, предусматривающего 

демонстрацию обучающимися компетенций, сформированных в ходе освоения 

учебной программы. 

ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ 

Поставленные задачи достигаются через комплексный подход. 

Базовый блок предусматривает решение традиционных задач приобретения 

обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для личностной и 

профессиональной самореализации старшеклассника в рамках освоения учебной 

программы. 

Учебный план программы сборов выполняется через основные занятия по 

девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, основы 

технической подготовки и связи, инженерная подготовка, радиационная, химическая 

и биологическая защита, первая помощь (тактическая медицина), общевоинские 

уставы, строевая подготовка, основы безопасности военной службы. 

В целях обеспечения соблюдения требований безопасности обучающимися 

предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя инструктаж в ходе 

вводного занятия (в день заезда), ознакомление с требованиями безопасности перед 

каждым занятием. Кроме того, запланировано изучение вопросов безопасного 

обращения с оружием. 

Программа реализуется в течение одного учебного года в форме проведения 5-

дневных учебных сборов на базе. При реализации учебных сборов в НЧОУ «СОШ – 

интернат «ФК «Краснодар» заключается договор с образовательными организациями, 

которые владеют материально-технической базой для проведения подобного рода 

мероприятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным и предметным), которые должны 

демонстрировать выпускники по завершении обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 

нормами поведения. 
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная 

военная подготовка», должны способствовать процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться прежде всего в уважении к памяти 

защитников  Отечества  и  подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, 

бережном отношении к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению воинского 

долга и вооружѐнной защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 

1. Сформированность осознанного отношения к необходимости защиты 

Отечества, соблюдению законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы. 

2. Осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по 

защите Отечества. 

3. Готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам. 

4. Готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах 

обеспечения военной безопасности государства. 

5. Готовность к участию в деятельности государственных, социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

безопасности государства. 

Патриотическое воспитание: 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооружѐнные Силы Российской   Федерации, прошлое и 

настоящее российской армии и флота. 

2. Ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации, достижениям России в области обороны. 

3. Сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждѐнность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

1. Осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства. 

2. Сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и 

методах ведения войны, соблюдения прав участников вооружѐнных конфликтов, 

осознанное отношение к соблюдению норм международного гуманитарного права. 

3. Сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к безопасности общества и государства. 

4. Ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтерства и 

добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

1. Эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой. 

2.  Понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и 

боевых традиций. 

Физическое воспитание: 

1. Осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 
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своему здоровью и здоровью окружающих. 

2. Знание приѐмов оказания первой помощи и тактической медицины, 

готовность применять их в случае необходимости. 

3. Потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

4. Интерес к военно-прикладным видам спорта. 

5. Осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

1. Готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности. 

2. Готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе военной службы. 

3. Интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность. 

4. Готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

1. Сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и 

государства. 

2. Планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования в процессе 

военной службы. 

3. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их. 

4. Расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития военной науки, современных представлений о воинской деятельности. 

2. Понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения 

военно-профессиональной деятельности в жизни общества и государства; 

3. Способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей 

военной службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действовать в 

условиях ведения боевых действий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладение 

универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

Самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения 

военной безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать; 

Устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения 

и классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и 

противоречия; 
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Определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий 

собственных действий; 

Моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, 

анализировать их различные состояния для решения практических задач, переносить 

приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

Планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

Развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

Владеть научной терминологией, ключевыми  понятиями и методами в военно-

профессиональной сфере; 

Владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач; 

Анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом 

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 приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

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 учебных задач, связанных с 

военной службой, переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

Работа с информацией: 

Владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности; 

Создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

Оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

Владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

Соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение 
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социальных ролей «начальник» — «подчинѐнный»; 

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; 

Развѐрнуто 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

Принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

Оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

Осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и соображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

Самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым 

ситуациям; 

Оценивать приобретѐнный 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 приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

Уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

Самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

Саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

Внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

Эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

Социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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Принятие себя и других людей: 

Принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

Признавать своѐ право и право других людей на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учѐтом специфики 

содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, 

навыков и умений, дополняющих содержание школьной программы, которые должны 

мотивировать их к получению военно-учѐтной специальности, способствовать 

быстрой адаптации к службе в Вооружѐнных Силах и помогать в выборе будущей 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся должны знать: 

- героическую историю Российского государства, Государственные символы 

Российской Федерации; 

 - историю создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации, их основные 

традиции; 

- структуру и задачи, решаемые Вооружѐнными Силами Российской Федерации; 

- назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении Сухопутных войск; 

- порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

- основы оказания первой помощи на поле боя; 

- боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

- основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки 

и связи; 

- приѐмы и правила выполнения действий солдата в бою; 

- основные положения общевоинских уставов, права и обязанности 

военнослужащих; 

- формы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о возможностях человеческого организма; 

- о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

- об основах общевойскового боя; 

- об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; 

- о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 

- об особенностях применения БПЛА на поле боя. 

Обучающиеся должны уметь: 

- вести огонь из стрелкового оружия; 

- выполнять строевые приѐмы; 

- правильно ориентироваться на местности; 

- действовать на поле боя; 

- оборудовать окоп для стрельбы лѐжа; 

- оказать первую помощь; 

- пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен; 

- демонстрировать физическую подготовку и военную выправку. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным 

раскрытием для каждого модуля курса. 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 
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1. Классифицировать основные виды тактических действий подразделений. 

2. Иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

личного состава в бою. 

3. Характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий. 

4. Выработать алгоритм действий в бою. 

5. Знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении. 

6. Владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении 

наблюдения, действовать по сигналам оповещения и управления. 

7. Действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении 

противника, решать ситуационные задачи. 

8. Выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, 

преодолевать заграждения. 

9. Актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на 

местности. 

10. Знать и практически применять способы ориентирования на местности, 

владеть приѐмами выживания. 

11. Классифицировать приборы наблюдения. 

12. Владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником. 

13. Обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества. 

14. Решать ситуационные задачи. 

15. Выполнять практические действия при совершении марша, внезапном 

нападении противника, преодолении заражѐнного участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

1. Иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия. 

2. Классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат. 

3. Уметь представление о перспективах развития стрелкового оружия. 

4. Знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и 

принадлежностей, общее устройство ручных гранат. 

5. Уверенно и безопасно обращаться с оружием. 

6. Выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. 

7. Знать порядок подготовки к бою ручных гранат. 

8. Знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием. 

9. Самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности. 

10 Владеть навыками прицеливания и производства выстрела. 

11. Выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных 

положений. 

12. Знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных 

гранат. 

13. Выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке 

для стрельбы из положения лѐжа; 

14. Выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных 

ручных гранат. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

1.Уметь представления об основных образцах вооружения и военной техники, 
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классифицировать виды боевых машин. 

2. Знать основные тактико-технические характеристики боевых машин. 

3. Иметь представление о способах боевого применения беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА. 

4. Знать алгоритм противодействия БПЛА противника. 

5. Выполнять практические действия по управлению БПЛА. 

6. Иметь представление о видах, предназначении, тактико - технических 

характеристиках средств связи. 

7. Классифицировать средства связи отделения. 

8. Иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе. 

9. Знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций. 

10. Знать основные требования к ведению радиопереговоров. 

11. Иметь представление о способах обмана противника при ведении 

радиопереговоров. 

12. Выполнять практические действия по подготовке радиостанции к 

применению и ведению радиопереговоров. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 

1. Иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции 

отделения и окопа для стрелка. 

2. Знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента. 

3. Иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лѐжа. 

4. Выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы 

лѐжа. 

5. Классифицировать типы мин. 

6. Знать общее устройство и принцип действия противотанковых и 

противопехотных мин. 

7. Иметь представление о типах мин и порядке их установки. 

8. Выполнять практические действия по подготовке и установлению 

противотанковых и противопехотных мин. 

9. Знать демаскирующие признаки установки мин. 

10. Иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания 

взрывоопасных предметов. 

11. Выполнять практические действия по обнаружению мин с использованием 

миноискателя, щупа, кошки. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

1. Иметь представление о об оружии массового поражения. 

2. Классифицировать виды ядерных взрывов. 

3. Знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, 

признаках применения отравляющих веществ и биологического оружия. 

4. Уверенно действовать при применении противником оружия массового 

поражения. 

5. Знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты. 

6. Владеть навыком использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 

7. Знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим 

и бактериологическим (биологическим) оружием. 

8. Знать правила поведения на заражѐнной местности. 

9. Выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите. 

10. Уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического 
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контроля. 

11. Знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора 

химической разведки. 

12. Выполнять практические действия по измерению уровня радиационного 

фона. 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

1. Иметь представление о алгоритме оказания первой помощи; знать состав и 

назначение средств оказания первой помощи; классифицировать типы ранений. 

2. Знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, 

иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении 

проходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, 

перегревании и ожогах. 

3. Выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение 

сердечно-лѐгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, 

остановка кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая 

поддержка). 

4. Иметь представление о зонах эвакуации (красная, жѐлтая, зелѐная). 

5. Знать об объѐмах оказания первой помощи в зонах эвакуации. 

6. Иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств 

эвакуации. 

7. Выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

1. Знать права и обязанности военнослужащих. 
2. Иметь представление о принципах единоначалия. 
3. Уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих. 
4. Оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно 

вырабатывать модель поведения в воинском коллективе. 

5. Знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его 
поддержании. 

6. Иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте. 

7. Обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального 

по роте. 

8. Классифицировать виды караулов и их предназначение. 

9. Знать смысл понятия «неприкосновенность часового». 

10. Понимать обязанности часового и особенности применения оружия. 

11. Оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть 

готовым к несению караульной службы. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

1. Иметь представление об основных положениях строевого устава. 

2. Знать и практически выполнять строевые приѐмы на месте. 

3. Понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов в движении. 

4. Знать и практически выполнять строевые приѐмы в движении без оружия. 

5. Понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов с оружием. 

6. Знать и практически выполнять строевые приѐмы с оружием на месте. 

7. Знать и практически выполнять основные строевые приѐмы в составе 

подразделения в движении. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

1. Классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений 

правил и мер безопасности. 

2. Знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 
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подготовке и обращении с оружием. 

3. Оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками 

минимизации рисков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка» 

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. 

Понятие тактических действий. 

Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового 

отделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных 

видах боя. 

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений 

иностранных армий (НАТО, КНР). 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения 

в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела 

стрелков. Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. Действия 

наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. 

Преодоления заграждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых 

групп. 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на 

местности с использованием карты, компаса, местных предметов, а также 

современного навигационного оборудования. 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. 

Выживание в особых условиях. 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, 

средств индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и 

способы действий дозорного отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражѐнного 

участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка» 

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы 

развития современного стрелкового оружия. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и 

принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки 

при стрельбе и их устранение. Порядок неполной разборки автомата Калашникова и 

сборки после неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. 

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во 

время стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на 

поле боя и их краткая характеристика. Простейшая огневая задача, еѐ сущность и 

алгоритм решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приѐмы 

производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из 

различных положений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебно- 

тренировочных средствах. Отработка нормативов, усовершенствование знаний по 
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устройству оружия. Действия со стрелковым оружием. 

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники 

Сухопутных войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические 

характеристики основных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-

82А, танк Т-80, Т-90). 

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, 

тактико-технические характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение разведки 

местности с использованием БПЛ. Способы противодействия БПЛА противника. 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот 

(диапазонов). 

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на 

запасные и резервные частоты. Меры по обману противника при ведении 

радиопереговоров по открытым каналам связи. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и 

правка инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры 

и последовательность отрывки окопа для стрелка. 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные 

заграждения. 

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и 

зарубежного производства. Средства разведки и разминирования. Особенности 

разведки дорог, мостов, зданий. Способы обнаружения и обезвреживания 

взрывоопасных предметов. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, 

средства и способы защиты от них. 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки 

применения бактериологического (биологического) оружия. 

Поражающие свойства зажигательного оружия и   средства его применения. 

Назначение, устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. 

Использование их в положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при 

этом команды. 

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения 

и порядок действий по ним. 

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и 

правила пользования им. Правила поведения на заражѐнной местности. Назначение, 

устройство и порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым 

прибором химической разведки (ВПХР). 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи. 

Основные типы ранений на поле боя. Приѐмы первой помощи. Остановка 

кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация конечностей. 

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные и 

подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание 
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воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащими и 

ответственность за их нарушение. 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). 

Воинские звания. Обязанности солдата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и 

внутренний порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного 

и дневального по роте. Ответственность за нарушение порядка несения внутренней 

службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. 

Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок применения оружия. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю. Развѐрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приѐмы на 

месте. 

Строевые приѐмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику 

и возвращение в строй. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. 

Строевые приѐмы с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления   

движения.   Выполнение   воинского   приветствия в движении. Ответ на приветствие 

в составе подразделения. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и 

боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Расчет часов по учебным модулям 

Базовый блок 

 

№ 

п/п 

 

Учебный модуль 

Количество часов Общее 
кол-во 
часов 

1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

4-й 
день 

5-й 
день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7 

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7 

3 Основы технической 

подготовки и связи 

1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая 

медицина) 

1   1 1 3 

7 Общевоинские уставы 1 1 1   3 

8 Строевая подготовка 1 1 2   4 

9 Основы безопасности военной 

службы 

1     1 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»  

(УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ) 

Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка» (7 ч) 

Теоретическо

е занятие 

(1ч). 

Основные 

виды 

тактических 

действий. 

Организацио

нно-штатная 

структура 

мотострелков

ого 

отделения 

(взвода) 

Основы общевойскового 

боя. Оборона. 

Наступление. 

Тактические действия. 

Организационно-штатная 

структура и боевые 

возможности отделения. 

Задачи отделения в 

различных видах боя. 

Ознакомление с 

организационно- 

штатной структурой 

подразделений 

иностранных армий 

(НАТО, КНР) 

Классифицируют 

основные виды 

тактических действий 

подразделений. 

Формируют 

представление 

об организационной 

структуре отделения и 

задачах личного состава 

в бою. 

Характеризуют 

отличительные 

признаки 

подразделений 

иностранных армий. 

Вырабатывают 

алгоритм действий в 

бою 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (2 ч). 

Основы 

действий 

мотострелков

ого 

отделения в 

обороне 

и 

наступлении 

Состав, назначение, 

характеристики, порядок 

размещения 

современных средств 

индивидуальной 

бронезащиты и 

экипировки. 

Действия отделения в 

обороне. Способы 

перехода к обороне. 

Позиция отделения в 

обороне. Назначение 

ориентиров. Система 

огня отделения и сектора 

обстрела стрелков. 

Сигналы оповещения, 

управления и 

взаимодействия. 

Действия наблюдателя. 

Действия отделения в 

наступлении. Боевой 

порядок отделения в 

Объясняют боевой 

порядок отделения в 

обороне и наступлении. 

Раскрывают способы 

действий солдата в 

обороне и наступлении. 

Раскрывают способы 

действия наблюдателя. 

Действуют по сигналам 

оповещения и 

управления. 

Вырабатывают 

алгоритм действий при 

внезапном нападении 

противника. 

Решают ситуационные 

задачи. Выполняют 

тактические 

перемещения в составе 

групп, занимают 

позиции, преодолевают 

заграждения 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных 

ресурсов. 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

наступлении. 

Преодоления 

заграждений. Перебежки 

и переползания. 

Действия в составе 

боевых групп 

Практическое 

занятие (2 ч). 

Действия 

мотострелков

ого 

отделения в 

разведке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи отделения в 

разведке и способы их 

выполнения. 

Ориентирование на 

местности с 

использованием карты, 

компаса, местных 

предметов, а также 

современного 

навигационного 

оборудования. 

Выбор, оборудование и 

маскировка места 

наблюдения. Приборы 

наблюдения. 

Выживание в особых 

условиях 

Актуализируют 

информацию 

о военной топографии и 

ориентированию на 

местности. 

Раскрывают способы 

ориентирования на 

местности различными 

способами. 

Классифицируют 

приборы наблюдения  

Раскрывают способы 

действия разведчика 

при наблюдении за 

противником. 

Выполняют 

практические действия 

по ориентированию на 

местности, применяют 

приѐмы выживания 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Комплексное 

практическое 

занятие (2 ч). 

Действия 

мотострелков

ого 

отделения в 

дозоре 

Сигналы оповещения. 

Действия личного 

состава по тревоге. 

Получение оружия, 

средств индивидуальной 

защиты и экипировки. 

Походный порядок 

взвода. Задачи и способы 

действий дозорного 

отделения 

и пеших дозорных. 

Действия при внезапном 

нападении противника и 

преодоление 

заражѐнного участка 

местности 

Актуализируют порядок 

действий 

военнослужащих по 

сигналам оповещения. 

Вырабатывают 

алгоритм действий при 

получении оружия и 

военного имущества. 

Решают ситуационные 

задачи. Выполняют 

практические действия 

при совершении марша, 

внезапном нападении 

противника, 

преодолении 

заражѐнного участка 

местности 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Модуль № 2 «Огневая подготовка» (7 ч) 

Классное Вооружение Актуализируют http://mil.ru  
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

занятие (1 ч). 

Виды, 

назначение и 

тактико-

технические 

характеристи

ки 

стрелкового 

оружия и 

ручных 

гранат 

Сухопутных 

войск 

мотострелкового 

отделения. Назначение и 

тактико-технические 

характеристики 

основных видов 

стрелкового оружия и 

ручных гранат. 

Перспективы развития 

современного 

стрелкового оружия 

информацию 

о вооружении 

отделения и тактико-

технических 

характеристиках 

стрелкового оружия. 

Классифицируют виды 

стрелкового оружия и 

ручных гранат. 

Рассказывают о 

перспективах развития 

стрелкового оружия 

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Общее 

устройство 

автомата 

Калашникова 

и ручных 

гранат. Уход 

за 

стрелковым 

оружием, его 

хранение и 

сбережение 

Назначение и устройство 

частей и механизмов 

автомата, патронов и 

принадлежностей. 

Принцип 

устройства и действие 

автоматики. Возможные 

задержки при стрельбе и 

их устранение. Порядок 

неполной разборки и 

сборки после неполной 

разборки. 

Устройство гранат РГД-

5, Ф-1, РГН, РГО 

Объясняют назначение 

и устройство частей и 

механизмов автомата, 

патронов и 

принадлежностей. 

Рассказывают общее 

устройство ручных 

гранат. 

Формируют навык 

обращения с оружием. 

Выполняют 

практические действия 

по неполной разборке и 

сборке автомата 

Калашникова, 

подготовке к бою 

ручных гранат 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Требования 

безопасности 

при 

обращении с 

оружием и 

бое 

припасами. 

Правила 

стрельбы из 

стрелкового 

оружия и 

метания 

ручных 

Требования Курса 

стрельб по организации, 

порядку и мерам 

безопасности во время 

стрельб и тренировок, 

изучение условий 

упражнения. 

Классификация целей на 

поле боя и их краткая 

характеристика. 

Простейшая огневая 

задача, еѐ сущность и 

алгоритм решения. 

Способы ведения огня из 

автомата. Наводка 

Оценивают риски 

нарушения правил и 

мер безопасности. 

Приводят примеры 

нарушений правил и 

мер безопасности и их 

возможных 

последствий. 

Перечисляют меры 

безопасности при 

проведении занятий по 

боевой подготовке и 

обращении с оружием. 

Вырабатывают навыки 

прицеливания и 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

гранат оружия, сущность, виды 

и приѐмы производства 

выстрела. Выбор 

момента выстрела. 

Изготовка для стрельбы 

из различных положений 

производства выстрела  

Выполняют 

практические действия 

по изготовке к стрельбе 

из различных 

положений 

Практическое 

занятие (4 ч). 

Выполнение 

упражнения 

начальных 

стрельб из 

стрелкового 

оружия и 

упражнения 

в метании 

учебно-

имитационны

х ручных 

гранат 

Условия выполнения 

начальных стрельб. 

Занятие на учебно- 

тренировочных 

средствах. 

Отработка нормативов, 

усовершенствование 

знаний по устройству 

оружия. 

Действия со стрелковым 

оружием. Выполнение 

упражнений начальных 

стрельб 1 УНС и 

гранатометаний 

Актуализируют 

информацию об 

устройстве стрелкового 

оружия 

и ручных гранат и 

мерах безопасности при 

обращении с ними. 

Вырабатывают 

алгоритм действий при 

выполнении начальных 

стрельб и метании 

гранат. Отрабатывают 

нормативы по 

снаряжению магазина 

боеприпасами 

и изготовке для 

стрельбы из положения 

лѐжа. Выполняют 

упражнение начальных 

стрельб и метание 

учебно-имитационных 

ручных гранат 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» (4 ч) 

Классное 

занятие (1 ч). 

Основные 

образцы 

вооружения и 

военной 

техники 

Сухопутных 

войск 

Виды, назначение, общее 

устройство и тактико-

технические 

характеристики 

основных образцов 

боевых машин (БМП-3; 

БТР-82А, танк 

Т-80, Т-90) 

Формируют 

представления об 

основных образцах 

вооружения и военной 

техники. 

Классифицируют виды 

боевых машин. 

Рассказывают об 

основных тактико-

технических 

характеристиках боевых 

машин 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Боевое 

применение 

Виды, предназначение, 

тактико- технические 

характеристики 

и общее устройство 

Формируют 

представления о 

способах боевого 

применения БПЛА. 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

(БПЛА) 

БПЛА. Ведение разведки 

местности с 

использованием БПЛА. 

Способы 

противодействия БПЛА 

противника 

Объясняют способы 

ведения разведки 

местности с помощью 

БПЛА. 

Вырабатывают 

алгоритм 

противодействия БПЛА 

противника. 

Выполняют 

практические действия 

по управлению БПЛА 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Средства 

радиосвязи 

отделения 

(взвода) 

Предназначение, общее 

устройство и тактико-

технические 

характеристики 

переносных 

радиостанций. 

Подготовка 

радиостанции к работе, 

настройка частот 

(диапазонов) 

Формируют 

представления о видах, 

предназначении, 

тактико-технических 

характеристиках 

средств связи. 

Классифицируют 

средства связи 

отделения. 

Объясняют 

последовательность 

действий при 

подготовке 

радиостанций к работе. 

Выполняют 

практические действия 

по подготовке 

радиостанции к 

применению 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

 

Комплексное 

практическое 

занятие (1 ч). 

Правила 

ведения 

переговоров 

на средствах 

связи 

Порядок ведения 

радиообмена. 

Особенности назначения 

позывных. Переход на 

запасные и резервные 

частоты. Меры по 

обману противни ка при 

ведении 

радиопереговоров по 

открытым каналам связи 

Актуализируют 

информацию об 

устройстве 

радиостанций и 

подготовке их к работе. 

Объясняют порядок 

перехода 

на запасные и 

резервные частоты 

радиостанций. 

Раскрывают основные 

требования к ведению 

радиопереговоров. 

Перечисляют способы 

обмана противника при 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

ведении 

радиопереговоров. 

Выполняют 

практические действия 

по подготовке 

радиостанции к 

применению и ведению 

радиопереговоров 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» (3 ч) 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Оборудовани

е позиции 

отделения. 

Последовател

ьность 

отрывки 

окопа для 

стрелка 

Шанцевый инструмент, 

его назначение, 

применение и 

сбережение. 

Заточка и правка 

инструмента. Порядок 

оборудования позиции 

отделения. Назначение, 

размеры и 

последовательность 

отрывки окопа для 

стрелка 

Актуализируют 

информацию 

о порядке и сроках 

инженерного 

оборудования позиции 

отделения и окопа для 

стрелка. 

Рассказывают о 

назначении и по рядке 

применения шанцевого 

инструмента. 

Объясняют способы 

маскировки окопа для 

стрельбы лѐжа. 

Выполняют 

практические действия 

по оборудованию окопа 

для стрельбы лѐжа 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Минно-

взрывные 

инженерные 

заграждения 

Минно-взрывные 

противотанковые, 

противопехотные и 

смешанные инженерные 

заграждения. 

Основные виды 

противотанковых 

и противопехотных мин 

отечественного и 

зарубежного 

производства 

Классифицируют типы 

мин. 

Объясняют общее 

устройство 

и принцип действия 

противотанковых и 

противопехотных мин. 

Рассказывают о порядке 

установки мин. 

Решают ситуационные 

задачи. Выполняют 

практические действия 

по подготовке и 

установлению 

противотанковых и 

противопехотных мин 

http://school-

collection.edu.

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Средства разведки и 

разминирования. 

Актуализируют 

информацию о типах 

http://school-

collection.edu.
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

Инженерная 

разведка 

местности 

Особенности разведка 

дорог, мостов, зданий. 

Способы обнаружения и 

обезвреживания 

взрывоопасных 

предметов 

мин и порядке их 

установки. 

Характеризуют 

демаскирующие 

признаки установки 

мин. 

Объясняют порядок 

обнаружения и 

обезвреживания 

взрывоопасных 

предметов. 

Выполняют 

практические действия 

по обнаружению мин с 

использованием 

миноискателя, щупа, 

кошки 

ru  — Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» (3 ч) 

Классное 

занятие (1 ч). 

Оружие 

массового 

поражения. 

Ядерное, 

химическое и 

биологическо

е оружие. 

Зажигательн

ые смеси. 

Понятие оружия 

массового поражения. 

История его развития, 

примеры применения. 

Его роль в современном 

бою. Поражающие 

факторы ядерных 

взрывов, средства и 

способы защиты от них. 

Отравляющие вещества, 

их назначение и 

классификация. 

Внешние признаки 

применения 

бактериологического 

(биологического) 

оружия. Поражающие 

свойства зажигательного 

оружия и средства его 

применения 

Актуализируют 

информацию об оружии 

массового поражения. 

Классифицируют виды 

ядерных взрывов. 

Рассказывают о 

поражающих свойствах 

ядерного взрыва, 

зажигательного оружия, 

признаках применения 

отравляющих веществ 

и биологического 

оружия. Вырабатывают 

алгоритм действий при 

применении 

противником оружия 

массового поражения 

http://www.sc

hool-obz.org  

— сайт 

журнала 

МЧС России 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Средства 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

защиты от 

Назначение, устройство 

и подбор 

по размеру средств 

индивидуальной защиты. 

Использование их в 

положениях «походное», 

«наготове» 

Объясняют назначение 

и общее устройство 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Формируют навык 

использования средств 

http://www.sc

hool-obz.org  

— сайт 

журнала 

МЧС России 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

оружия 

массового 

поражения. 

Оказание 

первой 

помощи при 

поражении 

ядерным, 

химическим 

и 

бактериологи

ческим 

(биологическ

им) оружием 

и «боевое», подаваемые 

при этом команды. 

Сигналы оповещения о 

применении 

противником оружия 

массового поражения и 

порядок действий 

по ним. 

Назначение и устройство 

индивидуального 

противохимического 

пакета и правила 

пользования им. Правила 

поведения на заражѐнной 

местности 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения. 

Описывают порядок 

оказания первой 

помощи при поражении 

ядерным, химическим и 

бактериологическим 

(биологическим) 

оружием. 

Объясняют правила 

поведения на 

заражѐнной местности. 

Выполняют нормативы 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Основы 

ведения 

радиационног

о и 

химического 

наблюдения, 

разведки и 

дозиметричес

кого 

контроля в 

подразделени

и 

Назначение, устройство 

и порядок работы с 

войсковым измерителем 

дозы ИД-1 и войсковым 

прибором химической 

разведки (ВПХР) 

Формируют навык 

использования 

войсковых средств 

радиационного и 

химического контроля. 

Объясняют порядок 

подготовки 

к работе измерителей 

доз и войскового 

прибора химической 

разведки. Выполняют 

практические действия 

по измерению уровня 

радиационного фона 

http://www.sc

hool-obz.org  

— сайт 

журнала 

МЧС России 

 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» (3 ч) 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Оснащение 

для оказания 

первой 

помощи 

раненым 

Состав и назначение 

штатных и подручных 

средств первой помощи. 

Актуализируют 

информацию 

о порядке оказания 

первой помощи. 

Объясняют состав и 

назначение средств 

оказания первой 

помощи. 

Решают ситуационные 

задачи. Выполняют 

практические действия 

по оказанию первой 

помощи 

http://www.ru

or.org — сайт 

Российского 

союза 

спасателей 

 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Основные типы ранений 

на поле боя. Приѐмы 

Классифицируют типы 

ранений. Объясняют 

http://www.ru

or.org — сайт 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

Типы 

ранений и 

способы 

оказания 

первой само 

и 

взаимопомощ

и при них 

первой помощи. 

Остановка кровотечения. 

Наложение повязок. 

Иммобилизация 

конечностей 

порядок и условия 

различных видов 

кровотечений, 

иммобилизации 

конечностей. 

Выполняют 

практические действия 

по оказанию первой 

помощи 

Российского 

союза 

спасателей 

 

Комплексное 

практическое 

занятие (1 ч). 

Эвакуация 

раненых с 

поля боя 

Способы поиска, 

сближения и эвакуации 

раненых с поля боя. 

Штатные и подручные 

средства эвакуации 

раненых. Сердечно-

лѐгочная реанимация 

Формулируют задачи 

зон эвакуации (красная, 

жѐлтая, зелѐная). 

Рассказывают об 

объѐмах оказания 

первой помощи в зонах 

эвакуации. Объясняют 

порядок использования 

штатных и подручных 

средств эвакуации. 

Выполняют 

практические действия 

по эвакуации раненых с 

поля боя 

и проведению сердечно-

лѐгочной реанимации 

http://www.ru

or.org — сайт 

Российского 

союза 

спасателей 

 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» (3 ч) 

Классное 

занятие (1 ч). 

Военнослужа

щие и 

взаимоотнош

ения между 

ними. Общие 

обязанности 

и 

юридическая 

ответственно

сть 

военнослужа

щих 

Общие обязанности, 

права и ответственность 

военнослужащих. 

Содержание воинской 

дисциплины. Правила 

взаимоотношений между 

военнослужащими и 

ответственность за их 

нарушение. 

Сущность единоначалия 

и приказа командира 

(начальника). 

Воинские   звания. 

Обязанности солдата 

(матроса) 

Объясняют права и 

обязанности 

военнослужащих. 

Рассказывают о 

принципах 

единоначалии. 

Определяют знаки 

различия и воинские 

звания 

военнослужащих. 

Оценивают риски 

нарушения воинской 

дисциплины, 

вырабатывают модель 

поведения в воинском 

коллективе 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Внутренний 

Организация размещения 

и быта военнослужащих. 

Распределение времени и 

Объясняют смысл 

понятия «внутренний 

порядок», роль лиц 

http://mil.ru  

— 

официальный 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

порядок в 

подразделени

и. 

Обязанности 

должностных 

лиц 

суточного 

наряда по 

роте 

внутренний порядок. 

Состав и назначение 

суточного наряда. 

Обязанности дежурного 

и дневального по рот. 

Ответственность за 

нарушение порядка 

несения внутренней 

службы 

суточного наряда в его 

поддержании. 

Раскрывают 

обязанности лиц 

суточного наряда по 

роте. 

Решают ситуационные 

задачи. Формируют 

навыки, необходимые 

для освоения 

обязанностей 

дневального по роте 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Классное 

занятие (1 ч). 

Организация 

и несение 

караульной 

службы. 

Обязанности 

должностных 

лиц караула 

Виды караулов. 

Назначение и состав 

караула. Подготовка 

караула. 

Неприкосновенность 

часового. Обязанности 

часового, порядок 

применения оружия 

Классифицируют виды 

караулов и их 

предназначение. 

Объясняют смысл 

понятия 

«неприкосновенность 

часового». 

Характеризуют 

обязанности часового, 

раскрывают 

особенности приме 

нения оружия. 

Оценивают риски 

нарушения порядка 

несения караульной 

службы, формируют 

готовность к несению 

караульной службы. 

Решают ситуационные 

задачи 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» (4 ч) 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Общие 

положения 

строевого 

устава. Строи 

отделения. 

Строевая 

стойка и 

повороты на 

месте. 

Выполнение 

Строи и управление ими. 

Обязанности 

военнослужащих перед 

построением и в строю. 

Развѐрнутый 

и походный строи 

отделения (взвода). 

Строевые приѐмы на 

месте 

Объясняют основные 

положения Строевого 

устава. 

Перечисляют строевые 

приѐмы на месте. 

Выполняют строевые 

приѐмы 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 
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Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

воинского 

приветствия 

на месте 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Строевые 

приѐмы в 

движении. 

Выход из 

строя и 

возвращение 

в строй. 

Подход к 

начальнику и 

отход от него 

Строевые приѐмы в 

движении без оружия. 

Выход из строя, подход к 

начальнику и 

возвращение в строй 

Вырабатывают 

алгоритм выполнения 

строевых приѐмов в 

движении. 

Перечисляют строевые 

приѐмы в движении без 

оружия. 

Выполняют строевые 

приѐмы 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Строевые 

приѐмы с 

оружием 

Строевая стойка с 

оружием. Выполнение 

воинского приветствия 

с оружием. Строевые 

приѐмы 

с оружием на месте 

(автоматом) 

Вырабатывают 

алгоритм выполнения 

строевых приѐмов с 

оружием. 

Перечисляют строевые 

приѐмы с оружием на 

месте. 

Выполняют строевые 

приѐмы 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие (1 ч). 

Строевые 

приѐмы без 

оружия на 

месте и в 

движении в 

составе 

взвода 

Движение в походном 

строю. Перестроение 

взвода. Перемена 

направления движения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении. 

Ответ на приветствие в 

составе подразделения 

Характеризуют 

основные строевые 

приѐмы в составе 

подразделения 

в движении. 

Вырабатывают 

алгоритм действий при 

перестроениях взвода. 

Выполняют строевые 

приѐмы в составе 

подразделения 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» (1 ч) 

Классное 

занятие (1 ч). 

Основные 

мероприятия 

по 

обеспечению 

безопасности 

военной 

Опасные факторы 

военной службы в 

процессе повседневной 

деятельности и боевой 

подготовки. 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности военной 

Классифицируют 

опасные факторы 

военной службы, виды 

нарушений правил и 

мер безопасности. 

Перечисляют меры 

безопасности при 

проведении занятий по 

http://mil.ru  

— 

официальный 

сайт 

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 



670 
 

 

Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

службы службы боевой подготовке и 

обращении с оружием. 

Оценивают риски 

нарушения правил и 

мер безопасности. 

Формируют навыки 

минимизации рисков 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1.   Аверин, А.И. и др. Начальная 18военная подготовка А.И.Аверин, И.Ф. Выдрин, 

Н.К.Ендовицкий.-М.: просвещение,1987.-256 с.19 

2.   Основы безопасности и жизнедеятельности. 10 -11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.В. Ким, В.А. Горский.  

 Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

3.  Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 

Новосибирск: АРТА. 

4. Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС. 

5. Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В.  Социальная безопасность 

личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал  

Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. 

Петров. — Новосибирск: АРТА. 

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо. 

7. Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, 

И. В. Омельченко, В. А. Макашѐв. — Новосибирск: АРТА. 

8. Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, 

С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. 

9. Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 

классов / А. А. Волокитин,Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа.Петров С. В., 

Кисляков П. А. 

10. Информационная безопасность: учебное пособие. — М.: Русский журнал.Селиванов 

И. П., Конорева И. А Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, 

войны. 10—11 классы: 

 учебное пособие. — М.: Дрофа. 

11. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под 

ред. проф.Г. Я. Рябинина. — СПб.Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. 

12. Методическое пособие к учебнику / С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс» Издательский центр «Вентана-Граф», 2021/С.В. Ким, 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11класс» Г.Федоровская // воспитание 

школьников. — 2002. — №10. — с.25-29. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

http://edu.gov.ru  — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru  — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

http://mil.ru  — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

www.mchs.gov.ru   — официальный сайт МЧС России. 

http://fcior.edu.ru/  — сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.garant.ru— информационно-правовой портал «ГАРАНТ». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. 

http://www.school-obz.org  — сайт журнала МЧС России 

http://school-collection.edu.ru  — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

 

 

2.2.1. Целевой раздел 
Цель  программы развития универсальных учебных действий (далее –Программа 

развития УУД):  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий, а также  формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования. 

Задачи: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

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

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Особенность развития УУД в старшей школе состоит в том, что у обучающихся 

старших классов повышается уровень их рефлексивности (осознанности) собственных 

действий и формируется качественно новый уровень личностной и познавательной 

рефлексии. Развивается также способность обучающихся осуществлять перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в 

различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование УУД, 

систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 
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уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации.                                                                                                                          

  Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. На 

уровне среднего общего образования регулятивные 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. 

Программа развития УУУД реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Потенциал урочной деятельности реализуется за счет закрепления отдельного 

содержания настоящей программы за предметными областями и включения в рабочие 

программы предметов УУД, планируемых к освоению и подлежащих оценке в рамках 

текущего тематического контроля. 

Потенциал внеурочной деятельности реализуется за счет расширения 

индивидуального пространства проектной деятельности обучающихся курсами и 

мероприятиями внеурочной деятельности. Кроме того, внеурочные курсы и мероприятия 

связывают настоящую программу с рабочей программой воспитания. 

Связь с рабочей программой воспитания осуществляется в части: 

- профориентации обучающихся; 

- познавательного интереса и опыта исследовательской деятельности обучающихся. 

Программа развития универсальных УУД широко использует возможности курса 

«Индивидуальный проект» и опирается на сложившуюся в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» систему организации и сопровождения проектной деятельности 

обучающихся. 

 

Состав планируемых к достижению результатов освоения настоящей 

программ развития УУД, а также подходы к диагностике их достижения представлены 

ниже в таблице. 
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Структура диагностики УУД на уровне среднего общего образования 

    № УУД
4
 Площадка 

диагностики
5
 

Форма 

диагностики 

1. Познавательные УУД 

1.1. Базовые логические действия 

1.1.1. Формулирует и рассматривает проблему Обществознание 

География 

Тематическая задача 

1.1.2. Устанавливает существенный признак или 

основание для сравнения, классификации и 

обобщения 

Задание на сравнение, 

классификацию, 

обобщение 

1.1.3. Определяет цели деятельности, задает 

параметры и критерии их достижения 

Кейс  

1.1.4. Выявляет закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях 

Задание на выявление 

закономерностей и 

противоречий 

1.1.5. Оценивает соответствие достигнутых 

самостоятельно результатов целям своей 

деятельности, взвешивает риски и последствия 

своей деятельности 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

1.2. Базовые исследовательские действия 

1.2.1. Называет основные признаки исследования как 

вида деятельности  

Биология/ 

Физика/ 

Курс    

 «Индивидуальный   

  проект» 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

1.2.2. Выдвигает и формулирует гипотезу 

исследования 

Экспертиза/  

оценка хода и 

результатов учебного 

исследования 

 

 

 

 

 

1.2.3. Ставит задачи по проверке гипотезы 

исследования  

1.2.4. Осуществляет поиск информации для решения 

задач исследования 

1.2.5. Разрабатывает план исследования с учетом 

имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов 

1.2.6. Выдвигает новые идеи, предлагает 

оригинальные подходы и решения 

1.2.7. Интегрирует информацию из разных 

предметных областей и отраслей наук 

1.2.8. Осуществляет проверку гипотезы 

исследования. Анализирует результаты 

исследования 

1.2.9. Оформляет результаты исследования в виде 

статьи, доклада 

Экспертиза/ оценка 

публикации или доклада 

1.3. Работа с информацией 

1.3.1. Осуществляет поиск и систематизацию 

информации различных видов и форм 

представления 

Информатика Кейс 

1.3.2. Использует Excel-файлы для хранения и 

систематизации информации*
6
 

Контрольная работа 

                                                           
4
 Перечень УУД составлен строго в соответствии с ФГОС СОО, в редакции 2022г.  

5
 «Площадка» означает, что педагоги, преподающие этот учебный предмет, курс организуют диагностику 
соответствующих УУД  и обобщают данные для административного мониторинга Программы развития 

УУД.  
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1.3.3. Анализирует и интерпретирует информацию 

различных видов и форм представления 

История 

Информатика 

Кейс 

1.3.4. Оценивает достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам 

История Контрольная работа 

1.3.5. Создает тексты различных функциональных 

стилей 

Русский язык Написание текста в 

заданном стиле и типе 

речи 

1.3.6. Сопровождает созданные самостоятельно 

тексты графической и иной визуальной 

информацией 

Информатика Контрольная работа 

1.3.7. Свободно владеет сервисом  PowerPoint для 

подготовки презентаций*
 

Экспертиза/  

оценка презентации 

1.3.8. Использует не менее 2-х альтернативных 

сервисов для подготовки презентаций*
 

1.3.9. Использует опции защиты персональных 

данных в открытой информационной среде  

Тест 

1.4. Смысловое чтение* 

1.4.1. Различает классические линейные тексты и 

многослойные нелинейные тексты 

Литература + 

Русский язык 

      Математика 

Контрольная работа по 

модели части «С» или по 

модели PISA (на 

читательскую 

грамотность) 

1.4.2. Определяет ключевую идею текста 

1.4.3. Различает текст и подтекст; существенную и 

избыточную информацию 

1.4.4. Обозначает и комментирует позицию автора 

1.4.5. Опирается на текст в обосновании собственной 

позиции 

2.  Коммуникативные УУД 

2.1. Общение 

2.1.1. Развернуто и логично излагает свою точку 

зрения с использованием языковых средств 

Литература Встроенное наблюдение 

2.1.2. Уместно использует вербальные средства 

коммуникации 

Иностранный язык 

(английский) 

Встроенное наблюдение 

2.1.3. Распознает и применяет невербальные 

средства коммуникации  

2.1.4. Понимает значение социальных знаков, 

принятых в своей культурной среде; проявляет 

толерантность к невербальным средствам 

коммуникации других народов
 

2.1.5. Поддерживает и аргументированно ведет 

диалог 

2.1.6. Распознает предпосылки конфликтных 

ситуаций, смягчает конфликты 

2.2. Совместная деятельность 

2.2.1. Использует преимущества командной и 

индивидуальной работы; варьирует ими по 

Внеурочное 

мероприятие 

Встроенное наблюдение 

 

                                                                                                                                                                                           
6
 Знак * означает, что указанное УУД не обозначено напрямую в требованиях ФГОС СОО к 

метапредметным образовательным результатам и сформулировано под интересы образовательной 

организации 
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ситуации   

2.2.2. Выбирает тематику и методы совместных 

действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена 

коллектива/группы 

2.2.3. Принимает цели совместной деятельности 

2.2.4. Организует совместную деятельность: 

составляет/ принимает план действий, 

распределяет роли с учетом мнений 

участников, обсуждает результаты совместной 

работы 

2.2.5. Оценивает качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям 

2.2.6. Предлагает новые проекты, оценивает идеи с 

позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости 

Биология Встроенное наблюдение 

2.2.7. Координирует и выполнят работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

Обществознание+ 

Информатика 

Контрольная работа или 

задание по модели PISA 

(на глобальные 

компетенции) 2.2.8. Осуществляет позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявляет 

творчество и воображение, инициативу 

Внеурочное 

мероприятие 

3. Регулятивные УУД 

3.1. Самоорганизация 

3.1.1. Самостоятельно осуществляет познавательную 

деятельность в учебных и внеучебных 

ситуациях 

В рамках ведения 

Портфолио 

Встроенное наблюдение 

3.1.2. Расширяет рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений 

Самооценка 

3.1.3. Делать осознанный выбор, аргументирует его, 

берет ответственность за принятое решение 

3.1.4. Дает самооценку приобретенному опыту 

3.1.5. Повышает свой образовательный и 

культурный уровень 

3.2. Самоконтроль 

3.2.1 Владеет приемами рефлексии Физическая 

культура/ 

ОБЗР 

Встроенное наблюдение 

3.2.2 Использует приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения 

3.2.3 Прогнозирует риски и своевременно 

принимает решения по их снижению 

3.3.  Эмоциональный интеллект 

3.3.1. Понимает свои эмоциональные состояния Классные 

часы 

 

 

 

 

 

Кейсы и 

встроенное наблюдение 

 

 

 

 

 

3.3.2. Развивает собственную эмоциональную сферу 

и  уверенность в себе 

3.3.3. Адаптируется к эмоциональным изменениям, 

проявляет гибкость 

3.3.4. Транслирует оптимизм, открытость к новизне 

3.3.5. Действует, исходя из своих возможностей 
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3.3.6. Различает эмоциональные состояния других, 

учитывает его при осуществлении 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. Выстраивает отношения с другими людьми; 

проявляет эмпатию 

3.4. Принятие себя и других людей 

3.4.1. Развивает способность понимать мир с 

позиции другого человека 

Классные   

часы 

Кейсы и встроенное 

наблюдение 

3.4.2. Принимает себя, понимает свои недостатки и 

достоинства 

3.4.3. Принимает мотивы и аргументы других людей 

при анализе результатов собственной 

деятельности 

3.4.4. Признает свое право и право других людей на 

ошибки 

 

Помимо указанного состава УУД, старшеклассники осваивают ряд 

междисциплинарных понятий: 

• детерминация  

• дифференциация  

• духовное (волевое)  

• душевное (психическое)  

• индивид  

• интеграция  

• личность  

• самосознание  

• синергия  

• система  

• экстраполяция.  

 

 

2.2.2. Содержательный раздел 
Настоящий раздел Программы формирования УУД содержит: 

• описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
• описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание среднего общего образования в НЧОУ СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» определяется программой среднего общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы  отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:  

– как  часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета»;  

– в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  
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2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА 

 Формирование познавательных УУД  

Формирование базовых логических действий  
включает умения: 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

• выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путем 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 учетом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

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

• развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
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. 

Формирование базовых исследовательских действий  

включает умения: 

• формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

• выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 



679 
 

 

• 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. 

Работа с информацией  

включает умения: 

• самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

 Формирование коммуникативных УУД  

   включает умения: 

• владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков; 

• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать свое 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 учетом 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; 
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• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

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

инициативным; 

• участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

 Формирование регулятивных УУД  

   включает умения: 

• самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 
необходимые коррективы; 

• оценивать приобретенный 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 приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным 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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Формирование познавательных УУД   

Формирование базовых логических и исследовательских действий  
включает умения: 

• 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 конструкций 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 высказываниях; 

• 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; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
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. 

Работа с информацией  

включает умения: 

• использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 

• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
 Формирование коммуникативных УУД  

   включает умения: 

• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

• выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений); 

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

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

 Формирование регулятивных УУД  

   включает умения: 

• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 
свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

• выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

• оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
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• корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 
данных или информации; 

• осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 

 Формирование познавательных УУД  

Формирование базовых логических действий  
включает умения: 

• выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий; 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

• выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий  
включает умения: 

• 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. 

Работа с информацией  

включает умения: 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

• оценивать надежность информации по самостоятельно 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; 
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• формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

• проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

• создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

 Формирование коммуникативных УУД  

   включает умения: 

• воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

• представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 
ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

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

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Формирование регулятивных УУД  

  включает умения: 

• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов; владеть 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. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 Формирование познавательных УУД 

Формирование базовых логических действий  
включает умения: 



684 
 

 

• 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 отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

• выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 

• применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

• выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование базовых исследовательских действий  
включает умения: 

• 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 полета 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: 
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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 

расчетные 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 твердого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Работа с информацией  

включает умения: 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественно-научных 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 естественно-научного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

 Формирование коммуникативных УУД  

   включает умения: 

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

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

• работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 

при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»). 

 Формирование регулятивных УУД  

   включает умения: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 
химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

• самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по 
физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 



686 
 

 

опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

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

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

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 Формирование познавательных УУД   

Формирование базовых логических действий  
включает умения: 

• 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. 

Формирование базовых исследовательских действий  
включает умения: 

• 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; 
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• 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 учетом 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. 

Работа с информацией  

включает умения: 

• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов 
и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

• извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

 Формирование коммуникативных УУД  

   включает умения: 

• владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

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

 Формирование регулятивных УУД  

   включает умения: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
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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. 

 

Отраженная связь УУД с предметным содержанием ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» выступает: 

- основанием планирования рабочих программ предметов и учебного 

взаимодействия педагога и обучающегося на уроке; 

- ориентиром для административного контроля качества урока и оценочных 

практик педагога; выявления профессиональных дефицитов педагогов; 

- источником методического сопровождения реализации Программы развития 

УУД. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на уровне среднего общего образования 

используют следующи типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

•  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

  

 Типовые задачи на диагностику уровня владения УУД встроены в задания 

текущего тематического контроля. Примеры типовых задач представлены в 

«Особенностях оценки учебных предметов» (Приложения к ООП СОО с первого по 

восемнадцатое). 

 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм  

             учебно-исследовательской и проектной деятельности  
  

Индивидуальный проект (далее ИП) – особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) на уровне среднего общего 

образования.  
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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. 

На уровне СОО исследование и проект выполняют в значительной степени функции 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют проектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Важно, чтобы проблематика и методология ИП были ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации ИП.  

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

ИП выполняется каждым обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника, назначаемого приказом директора ООО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». Инициатором в выборе руководителя проекта является 

обучающийся.   

Обучающиеся на основании собственных интересов выбирают темы в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: 

- социальное,  

- бизнес-проектирование, 

- исследовательское, 

- инженерное, 

- информационное. 

ИП выполняется в течение 10-го класса. Основные этапы индивидуального проекта 

отрабатываются на курсе «Индивидуальный проект», который включен в обязательную 

часть учебного плана ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Организация проектной деятельности обучающихся состоит из следующих 

периодов: 

1-й период подготовительный – разработка замысла учебного проекта или 

учебного исследования (сентябрь), включающий этапы:  

1.1. Организационный этап 

Обучающийся осуществляет: 

– выбор руководителя проекта в ходе «старт-линейка», выбор предметной области 

проекта;  
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– изучение содержания методических рекомендаций для старшеклассника НЧОУ 

СОШ-интернат «ФК «Краснодар» «Секреты успешного проекта»;  

– изучение содержания «Дневника проектной деятельности ученика»; 

– изучение критериев оценки ИП; 

1.2.Поисковый этап 

Обучающийся осуществляет: 

– поиск проблемного поля; 

– принятие решения по поводу ситуации, которая будет изменена при реализации 

проекта;  

– поиск источников информации, сбор и обработка информации, позволяющей 

описать желаемую и реальную ситуации;  

– описание и обоснование желаемой и реальной ситуации;  

– поиск противоречия между желаемой и реальной ситуацией;  

– формулирование проблемы;  

– осуществление анализа проблемы  и аргументация  выбора;  

– формулирование темы проекта и анализ ее актуальности; 

1.3. Аналитический этап 

Обучающийся осуществляет: 

–  анализ имеющейся информации; 

– поиск, сбор, уточнение и дополнение информации;  

– выбор способа решения проблемы;   

– постановка цели проекта;  

– определение способа достижения цели;   

– определение задач проекта;  

– описание предполагаемого продукта деятельности;  

– определение критериев оценки продукта;  

– составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ, анализ 

ресурсов;  

1.4. Этап защиты идеи проекта/исследования 

Обучающийся:  

– обсуждает актуальность проекта, положительные эффекты от его реализации; 

ресурсов необходимых для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

рисков реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

– заполняет обучающимися электронных бланков «Защита идеи проекта» или 

«Защита идеи исследования»; «Самооценка защиты идеи проекта» или «Самооценка 

защиты идеи исследования».  

Эксперт: 

– оценивает идеи проекта или исследования;  

– заполняет и отправляет обучающимуся электронные бланки «Экспертная оценки 

идеи проекта» или «Экспертная оценка идеи исследования». 

Обучающийся: 

– изучает содержание бланков экспертной оценки идеи проекта или исследования; 

– при необходимости осуществляет корректировку элементов идеи проекта или 

исследования. 

Контрольным сроком этого периода является дата приказа об утверждении темы 

проекта.  

2-й период основной – реализация проектного замысла (октябрь – февраль), 
включающий этапы: 

2.1. Практический этап 
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Обучающийся осуществляет: 

– реализацию запланированных шагов (действий);  

– выполнение текущего самоконтроля и обсуждение его результатов.  

– при необходимости консультирование с консультантами-экспертами;  

– освоение различных конкретных технологий, необходимых для выполнения 

запланированных шагов; 

– приобретение умений, не являющихся обязательным содержанием образования; 

– внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию; 

– оценку соответствия полученного продукта запланированному, чтобы оценить 

обеспечивает ли полученный продукт достижение цели проекта;  

– оформление ИП; 

2.2. Этап подготовки презентации ИП 

Обучающийся осуществляет: 

– формулирование цели презентации и в зависимости от нее планирование 

содержания и хода презентации; 

– поиск жанра и организационной формы презентации; 

– подготовку презентационных материалов (составление текста выступления на 

защите, создание мультимедийной презентации, ответы на предполагаемые вопросы 

членов экспертного совета и т.д.); 

Контрольным сроком этого периода является дата сдачи на экспертную оценку 

мультимедийной презентации проекта, текста проектной работы. 

3-й период заключительный – оценка результатов проекта (март), включающий 

этапы: 

3.1. Этап предварительной экспертизы 

Члены экспертного совета осуществляют: 

– экспертную оценку мультимедийной презентации проекта, соблюдение требований 

к оформлению проектной (исследовательской) работы (учитель информатики заполняет 

карту экспертной оценки уровня сформированности ИКТ-компетенции); 

– экспертную оценку содержания и результата проектной работы (исследования) 

(эксперт – педагог школы пишет рецензию на ИП). 

Руководитель проекта (исследования) осуществляет: 

– оценку степени самостоятельности и уровня сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся, продемонстрированных при выполнении различных 

операций в ходе работы над проектом (отзыв руководителя проекта); 

3.2. Этап публичной защита реализации ИП 

– обучающийся представляет в устной форме свой реализованный проект, его 

выступление (защита) сопровождается мультимедийной презентацией;  

– автор работы отвечает на вопросы экспертного совета;  

– экспертную оценку публичной защиты ИП осуществляют члены экспертного 

совета. 

3.3. Этап рефлексии 

Обучающийся осуществляет письменную рефлексию, в которой отражены: 

– анализ результатов выполнения ИП; 

– оценка продукта учебного проекта или результата учебного исследования;  

– анализ публичной защиты ИП; 

– свое продвижение.  

 

Результаты выполнения ИП должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
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• 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. 

 Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД основными критериями учебного проекта 

являются:  

 насколько практичен полученный результат, т.  е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов ПД учитывает то, насколько обучающимся в рамках 

проектирования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  
• умение определить оптимальный путь решения проблемы;  
• умение планировать и работать по плану;  
• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

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

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);  

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

 При оценивании результатов УИД основными критериями учебного 

исследования являются: 

 насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема,  
 насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза.  

 Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  
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• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

 

 Процедуры организации и реализации этапов индивидуального проекта 

(исследования), а так же педагогическое сопровождение, оценка идеи проекта и 

публичной защиты осуществленного ИП регламентированы локальным актом НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» – «Положение об итоговом индивидуальном 

проекте обучающихся». 

 

2.2.3. Организационный раздел 
 

 2.2.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий  
C целью разработки и реализации программы развития универсальных учебных 

действий у обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» создана рабочая 

группа под руководством Белкания И.А.,  зам. директора по УВР. В состав группы вошли 

руководители творческих предметных групп учителей – Пищенко Н.В., Валова О.В., 

Гончарова С.В., Чернякова Т.Л., Воронкова Л.И. 

Рабочая группа реализует своию деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД;  

 выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями;  

 определение образовательной предметности, которая  положена в основу работы 

по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и 

т. п.);  

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению УУД;  

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;  

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД;  

 организация и проведение систематических консультаций с  педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;  
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 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у обучающихся;  

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся;  

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации.  

План действий рабочей группы  

по разработке программы развития УУД  у обучающихся 

Этап Вид деятельности   Процедуры (документы) 

Подготовительный – рассмотрение и использование 

рекомендательных, теоретических, 

методических материалов, которые могут 

быть использованы в школе для наиболее 

эффективного выполнения задач 

программы; 

– определение состава детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их 

индивидуальных образовательных 

траекторий; 

– осуществление анализа результатов 

обучающихся по линии формирования 

УУД на предыдущем уровне; 

– анализ и обсуждение опыта применения 

успешных практик, в том числе с 

использованием информационных 

ресурсов школы 

Заседание рабочей группы. 

 

 

 

 

 

Списки детей по категориям. 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о 

проведенных диагностиках. 

 

Круглый стол. 

 

 

 

Основной  – разработка общей стратегии развития 

УУД; 

– разработка организации и механизмов 

реализации задач программы, где будут 

описаны специальные требования к 

условиям реализации программы 

формирования УУД; 

– анализ результатов обучающихся 

по линии формирования УУД в конце 

каждого учебного года; 

– соотнесение формирования 

метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам для  

определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения 

формирования УУД, аккумуляции 

потенциал разных специалистов-

предметников; 

– разъяснительная работа с родителями по 

Стратегия формирования УУД. 

 

Требования к условиям 

реализации программы 

формирования УУД. 

 

 

Ежегодная диагностика 

сформированности 

метапредметных и 

личностных УУД. 

  

Совещания творческих 

предметных групп учителей. 

 

 

Совещания при директоре. 

 

 

Родительские собрания 
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Этап Вид деятельности   Процедуры (документы) 

проблемам формирования УУД у 

обучающихся 

Заключительный  – обсуждение хода реализации программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся  

Методические семинары с 

привлечением Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

 

2.2.3.2. Основные подходы к формированию УУД на уровне среднего 

общего образования 

УУД Формы организации 

деятельности по 

формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование УУД 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Базовые 

логические 

действия 

- уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- кружки; 

- участие в олимпиадах и  

  интеллектуальных  

  соревнованиях 

 

- анализ текста; 

- сравнение объектов; 

- создание сравнительных таблиц; 

- решение уравнений; 

- применение формул; 

- применение понятий для решения  

  учебных  задач; 

- применение знания предмета для  

  решения   задач из других предметов; 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности; 

- школьные и внешкольные  

  конференции 

- выявление противоречий; 

- построение гипотез; 

- проведение эксперимента; 

- обобщение данных, полученных в ходе  

  эксперимента 

 

Работа с 

информацией 

- уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности 

 

- создание и редактирование текстов; 

- поиск и анализ информации в  

  интернете; 

- создание и редактирование электронных  

  таблиц; 

- использование средств для построения   

  диаграмм, графиков, блок-схем, других  

  графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Общение - уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- кружки; 

- выступление с докладом, сообщением; 

- участие в диалогах и дискуссиях; 

- участие в дебатах; 
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УУД Формы организации 

деятельности по 

формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование УУД 

- внеурочные и внешкольные  

  активности 

 

- участие в конференциях; 

- сетевая коммуникация между  

   учениками и (или) учителем 

Совместная 

деятельность 

- уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности; 

- внеурочные и внешкольные  

  активности 

- работа в группах, в парах; 

- подготовка группового проекта; 

- подготовка образовательных событий; 

- участие в самоуправлении 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Самоорганизация - уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности 

- планирование работы; 

- выбор способа решения учебной задачи; 

- составление алгоритма действий; 

 

Самоконтроль - уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности; 

- внеурочные и внешкольные  

  активности 

- рефлексия на уроках; 

- рефлексия на внеурочных занятиях; 

- самооценка выполнения проекта; 

- анализ ошибок; 

- оценка, самооценка и взаимооценка при 

работе в группах и парах 

 

Эмоциональный 

интеллект 

- уроки по предметам; 

- внеурочные занятия; 

- внеурочные и внешкольные  

  активности 

- анализ действий литературных героев; 

- анализ эмоций литературных героев; 

- участие в театральных постановках; 

- обсуждение спектаклей и кинофильмов 

Принятие себя  

и других 

- интегративные межпредметные  

  проекты в рамках проектной и  

  учебно-исследовательской  

  деятельности; 

- внеурочные и внешкольные  

  активности 

- принятие мнения другого человека; 

- признание права на ошибку 

 

 

2.2.3.3. Методические условия реализации программы развития УУД у 

обучающихся 

Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся является 

создание методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне 

их. С этой целью в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» сформирован план 

мероприятий по созданию единого методического пространства формирования УУД на 

уровне СОО.  
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План  

мероприятий по созданию единого методического пространства 

формирования УУД на уровне СОО 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 

Методический 

семинар  

Обсудить возможности и механизмы 

реализации принципа 

преемственности в плане 

формирования УУД на уровне ООО и 

СОО 

Сентябрь Заместитель директора  

Консультации 

с педагогами-

предметниками 

Обсуждение проблем, связанных с 

развитием УУД в образовательном 

процессе по учебному предмету 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора; 

руководители творческих 

предметных групп 

учителей 

Методические 

семинары для 

педагогов-

предметников  

Анализ и способы минимизации 

рисков формирования УУД у 

обучающихся на уровне СОО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора; 

руководители творческих 

предметных групп 

учителей; 

педагоги-психологи 

 

2.2.3.4. Кадровые условия реализации программы развития УУД у 

обучающихся 
Педагогические кадры НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы формирования УУД у 

обучающихся на уровне СОО. 

Компетенции педагогов 

Владеют 

компетенцией, 

количество 

человек 

Запланирована работа 

по формированию 

данной компетенции, 

количество человек 

Владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся основной школы 

36 2 

Прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по реализации 

ФГОС ООО третьего поколения и ФРП 

38 - 

Участвовали в разработке программы формирования УУД 33 5 

Участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям реализации программы формирования УУД 

по ФГОС ООО-2021 и ФОП 

36 2 

Умеют строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД 

34 4 

Осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности 

33 5 

Владеют навыками формирующего оценивания 32 6 
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Компетенции педагогов 

Владеют 

компетенцией, 

количество 

человек 

Запланирована работа 

по формированию 

данной компетенции, 

количество человек 

Владеют навыками критериального оценивания 31 7 

Владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся 

29 9 

Умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности 

33 5 

 

2.2.3.5. Материально-технические условия реализации программы 

развития УУД у обучающихся 
В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» созданы материально-технические 

условия, которые обеспечивают реализацию программы формирования УУД и 

достижение обучающимися метапредметных результатов освоения ООП СОО, требования 

к которым установлены ФГОС. 

 

Условие реализации программы 
Отметка о 

соответствии 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие УУД в соответствии с ООП СОО: 

 

кабинеты русского языка и литературы  

(№214, №304, №305,  №306, №321) 

Соответствуют 

кабинеты английского языка 

(№104, №215, №216, №237, №303) 

Соответствуют 

кабинеты истории и обществознания  

(№101, №102, №111, №213) 

Соответствуют 

кабинеты математики 

(№112, №212, №219, №220, №307, №320) 

Соответствуют 

кабинеты информатики 

(№217, №302)  

Соответствуют 

кабинет основ проектной деятельности 

(№101) 

Соответствует 

Кабинеты естественно-научного цикла оборудованы комплектами 

специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности: 

 

кабинет физики 

(№222) 

Соответствует 
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Условие реализации программы 
Отметка о 

соответствии 

кабинет химии 

(№103) 

Соответствует 

кабинет биологии и экологии 

(№113, №308) 

Соответствуют 

кабинет географии 

(№221) 

Соответствуют 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации 

Соответствуют 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования 

Соответствует 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Соответствует 

 

 
 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (далее – 

Программа воспитания) создана на основе Федеральной рабочей программы воспитания и 

является обязательной частью ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (далее - Школе-интернате); 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

Школы-интерната; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
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организационный. 

2.3.2. Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

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 НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»: 

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: 

- 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 Школе-интернате планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивное, возрастосообразности. 
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Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Школы-интерната 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 духовнонравственной 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 учетом 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 учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Гражданское воспитание: 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

- сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=13.01.2023&dst=4&field=134
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тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

- действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
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- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 
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своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

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

исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

НЧОУ «СОШ-интернат ФК «Краснодар» зарегистрировано 22 июля 2011 года.  

Учебно-спортивный комплекс и коттеджи для проживания воспитанников расположены в 

Прикубанском округе г. Краснодара (ул. Жлобы, 114). Основа образовательной системы 

школы-интерната — становление личности будущего спортсмена-профессионала 

успешного в жизни, профессии, конкурентоспособного на рынке труда спортсменов. 

– Мы стремимся к тому, чтобы через несколько лет основной состав «Краснодара» 

более чем на половину состоял из воспитанников нашего Центра подготовки резерва, – 

отмечает создатель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Николаевич Галицкий. 

Для достижения этой цели 31 марта 2008 года при футбольном клубе «Краснодар» 

была создана детская спортивная школа. Возглавил новую структуру Владимир Шевелев, 

который на тот момент являлся тренером-селекционером главной команды. За основу 

создания методологии тренировочного процесса был взят международный опыт 

подготовки резерва крупнейших российских и европейских футбольных школ. 

9 августа был открыт первый спецкласс, в который набрали мальчиков 1996 года 

рождения. На сегодняшний день в Академии идет работа с командами десяти возрастов, и 

каждый год продолжается набор младших команд. 

В апреле 2010 года были открыты первые филиалы Академии футбольного клуба 

«Краснодар». В сентябре 2011 года пост коммерческого директора Академии занял 

Фундукян Арам Ардашевич. Исполнительным директором общеобразовательной школы 

со дня основания и по сей день является Андреева Ольга Владимировна. 

На данный момент Академия ФК «Краснодар» включает 38 филиалов в городе 

Краснодаре и населѐнных пунктах Краснодарского края и является одной из крупнейших 

в Европе детских футбольных школ. Занятия в филиалах может посещать любой здоровый 

ребенок в возрасте от 5 до 11 лет. Все тренировки проводятся 

высококвалифицированными специалистами абсолютно бесплатно. Воспитанники, 
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прошедшие конкурсный отбор, обеспечиваются спортивной экипировкой. Команды 

различных возрастов принимают участие в соревнованиях, а лучшие из воспитанников 

получают возможность продолжить своѐ обучение в школе-интернате Академии. 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» работает в режиме полного дня, где 

обучаются  300 воспитанников (из них 50 – девочки), совмещая основное образование с 

дополнительным (футболом).  

В школе-интернате обучаются школьники с 11 до 17 лет в 5-11 классах, обладающие 

повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом, мечтающие стать успешными 

профессиональными футболистами. Поступление в школу-интернат – важный шаг на пути 

реализации их мечты: они прошли серьезный конкурсный отбор по спортивным 

показателям.  

До 2022 года в школе-интернате обучались только мальчики, в 2018 году в базовой 

школе клубной Академии стартовал экспериментальный набор девочек, набирали только 

одну группу в возрасте 7 лет, а в апреле 2022 года объявили о первом наборе девочек 11-

12 лет для занятий футболом в филиалах базовой школы. 1 сентября 2022 года первые 32 

школьницы сели за парты в разные классы всех шести параллелей НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар». В 2022 году появилась первая выпускница – Анна Антидзе. 

Обучающимся ежегодно выдаются комплекты школьной и спортивной формы с 

символикой образовательной организации и футбольного клуба включающие в себя: для 

школы - белую сорочку, брюки/юбку светло-серого цвета, пиджак темно-синего цвета с 

эмблемой с левой стороны, галстук/бант зеленый в белую полоску, для девочек также 

предусмотрены сарафаны и кардиганы; для тренировочных занятий комплект спортивной 

формы: для занятий в спортивном зале -  спортивные брюки (шорты), футболка белого и 

зеленого цвета, хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой; для 

занятий на улице - спортивный костюм, куртка, ветровка, спортивная шапочка, 

дополнительно выдаются комплекты термобелья. 

Школа-интернат – это школа с единым пространством основного и дополнительного 

образования, где дети совмещают учебу и работу спортсмена-профессионала по футболу. 

В этой связи следует отметить большую физическую нагрузку, испытываемую 

обучающимися, так как ежедневно их утренние и вечерние тренировки  составляют три 

часа. Это накладывает отпечаток на режим дня школьников, вызывает дефицит времени 

как на подготовку домашнего задания, так и свободного времени. Кроме того, много 

времени и сил требуется юным футболистам на соревнованиях, которые проводятся как 

на базе спортивного комплекса школы-интерната, так и в других городах России, 

ближнего и дальнего зарубежья.  

У всех воспитанников высокая футбольная мотивация, разный уровень 

образовательной подготовки. Одаренные в футболе обучающиеся, поступая в школу-

интернат, иногда читают по слогам, плохо знают таблицу умножения. Следует 

подчеркнуть, что у многих детей достаточно низкая учебная мотивация. С одной стороны 

это обусловлено достаточно слабой базой знаний, узким кругозором, а с другой стороны – 

школьники недостаточно осознают взаимосвязанность физических и интеллектуальных 

возможностей человека в достижении высоких результатов в футболе и вследствие этого 

недостаточно мотивированы на развитие своих интеллектуальных способностей.  

У многих обучающихся 10-11 классов наблюдается нарушение в развитии 

самосознания, в частности, их стремление идентифицировать себя со «звездой», не имея 

достаточно адекватного представления о реальном образе успешного футболиста. 

Потенциально успешные будущие футболисты-профессионалы нередко выглядят 

«трудными», имеют недостаточный уровень социальной компетентности, уровень 

сознательной дисциплины, волевой саморегуляции. 

Следствием круглосуточного пребывания обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат 
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«ФК «Краснодар» является вхождение каждого ребенка в два постоянных детских 

коллектива: классный (в школе) и командный (в спальном корпусе). Поэтому в школе-

интернате функции воспитательной деятельности разделены между педагогами: 

учителями-предметниками, классными руководителями (в классе) и воспитателями (в 

спальном корпусе).  

В школе-интернате обучаются дети из Краснодара, Краснодарского края, многих 

регионов Российской Федерации. Отдаленность проживания от родителей также 

накладывает определенный отпечаток на поведение школьников. Они особенно 

нуждаются в педагогической любви, внимании, проявляют большую эмоциональную 

потребность в поощрении, поддержке.  

За территорию школы-интерната обучающиеся могут выходить лишь при 

разрешении спортивной части и получении допуска на свободный выход, который 

выдаѐтся на определѐнное время по выходным для посещения парка «Краснодар» и 

прогулок по микрорайону «Панорама», для тех, кто проживает на территории города 

Краснодара и Краснодарского края – это возможность съездить домой. 

В микрорайоне «Панорама» большое внимания уделено благоустройству, 

практически в каждом дворе помимо детских площадок и уличных тренажеров есть зоны 

отдыха. Рядом располагаются сразу три детских сада, такой концентрации дошкольных 

детских заведений нет больше нигде в городе. Вокруг существует огромное количество 

магазинов, а также ресторанов и кафе, досуговых центров для детей и взрослых, 

существует поликлиника, отделения почты, отделения банков и других необходимых 

организаций. Одним словом есть все, чтобы, не выходя из района, хорошо провести свой 

досуг. Все инфраструктурные объекты микрорайона являются источником социального 

окружения школы-интерната и, безусловно, оказывают влияние на обучающихся школы. 

К тому же, в данном микрорайоне отмечается достаточно высокий уровень качества 

строительства и отделки от застройщика домов и квартир, в которых проживают 

выпускники школы для того, чтобы не отдаляться от места проведения тренировочного 

процесса и футбольных матчей. 

Учитывая особенности контингента детей, педагогический коллектив школы-

интерната строит урочную и внеурочную деятельность на основе психолого-

педагогического сопровождения школьников, обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся в решении проблем его личностного и профессионального 

становления, а также развития профессионально важных личностных качеств и 

способностей с учетом индивидуально-личностных особенностей. 

Уклад школьной жизни сформировал щадящий, не стрессовый режим 

самоставновления и саморазвития каждого ребенка, обеспечивая ему разностороннюю 

успешность и культурную идентификацию. Теплые доверительные, почти семейные 

отношения между воспитанниками и педагогами создали атмосферу подлинного 

сотрудничества, демократических отношений, неформального (не ролевого) общения 

взрослых и детей.   

Процесс воспитания в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 



707 
 

 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются следующие:  

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются 

основные школьные 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-интернате 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 объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются классный 

руководитель и инспектор внутреннего порядка (далее – воспитатель), реализующие по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Доля 

преподавателей, имеющих высшее базовое образование, составляет 100%. Материально-

техническая база учебно-спортивного комплекса и 12 спальных корпусов для проживания 

воспитанников отвечает  современным требованиям. Питание обучающихся обеспечивает 

школьная столовая с двумя обеденными залами, предлагая детям высококачественное 

пятиразовое питание. На территории НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

расположен спортивный комплекс с четырьмя тренажерными залами, включая два 

реабилитационных, батутно-акробатический, спортивный залы, а также бассейн. Имеются 

13 футбольных полей, в том числе три — с искусственным покрытием и стадион на десять 

тысяч мест, два больших крытых манежа, 3 футбота. 

Миссия школы-интерната: 

- обеспечение качественного образования на основе реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

сетевого взаимодействия социальных партнѐров, построения системы социальных проб; 

- обеспечение условий максимально способствующих становлению компетентной и 

конкурентоспособной личности будущего спортсмена-профессионала, которая обладает 

развитым самосознанием члена спортивного сообщества и способна к построению 

успешной жизненной траектории и профессиональной карьеры. 

Ключевым партнѐром НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является 

футбольный клуб «Краснодар», который обеспечивает общее финансирование и 

материально-техническую базу для комфортного обучения и проживания воспитанников 

Академии. В свою очередь школа-интернат занимается подготовкой, обучением и 

воспитанием основного кадрового резерва футбольного клуба «Краснодар». 
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Социальным партнѐром НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» с ноября 2011 

года является государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское хореографическое 

училище». В рамках подготовки и проведения ряда концертных программ школы-

интерната приглашаются обучающиеся хореографического училища для постановки 

совместных творческих номеров воспитанников Академии со студентками КХУ. 

Традиционно, на базе школы-интерната, ведѐтся активный репетиционный процесс под 

руководством профессионального хореографа-постановщика. Данный репетиционный 

процесс и сами выступления на праздниках способствуют решению одной из важнейших 

воспитательных задач по гендерному и эстетическому воспитанию и взаимодействию с 

противоположным полом. 

Другим социальным партнѐром школы-интерната является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар 

«Пашковский городской Дом культуры», который согласно плану работу школы-

интерната по приглашению помогает в организации и проведении фольклорных 

мероприятий, традиционных государственных и общешкольных праздников, например 

таких как «Масленица», «День рождения школы» и т.д. 

С Краснодарским президентским кадетским училищем Министерства обороны 

Российской Федерации налажено сотрудничество в сфере военно-патриотического и 

гражданско-нравственного воспитания подрастающего поколения, путѐм проведения 

совместных образовательных событий. 

Также происходит взаимодействие с Кубанским государственным университетом 

физической культуры, спорта и туризма (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) по подготовке к 

поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования по группам специальностей и 

направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 

культуры и спорта. 

Значимыми традиционными делами в школе-интернате являются торжественные 

линейки, посвящѐнные началу и концу учебного года, такие праздники, как «День 

учителя», «День школы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», 

«Масленица», «День открытых дверей», «День Победы» и др., способствующие 

становлению в обучающихся духовно-нравственных, культурно-исторических, 

общественно-патриотических ценностей и качеств всесторонне развитой личности. 

В категорию значимых для воспитания проектов и программ входят спортивные 

турниры разных уровней, в которых обучающиеся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» регулярно принимают участие. Например, старшие воспитанники участвуют 

в Юношеской футбольной лиге (1,2) — первенстве среди лучших академий 

профессиональных футбольных клубов России. 

Участники Юношеской футбольной лиги определяются по рейтингу футбольных 

школ и академий страны. Он формируется на основании спортивных результатов каждой 

юношеской команды на финальных турнирах Первенства России среди спортивных школ. 

Девочки принимают участие в «Юношеской футбольной лиге-девушки». 

Регулярно самых перспективных игроков Академии разных возрастов вызывают в 

сборную России для представления интересов страны на Всероссийском уровне. 

Все проекты, мероприятия, образовательные события в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»  уникальны по своему содержанию. При планировании календарного плана 

воспитательной работы подбираются инновационные формы работы, пишутся авторские 

сценарии основных школьных дел, готовится репертуар выступлений, согласно тематике 

событий, с учѐтом соблюдения традиций, существующих в школе.  
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Одной из перспективных воспитательных практик, определяющих «уникальность» 

школы-интерната является проведение образовательного события «День открытых 

дверей». Дважды в год родители (законные представители) обучающихся принимают 

участие в родительских собраниях в формате коллективно-деятельностного проекта по 

определенной теме с итоговой презентацией совместно разработанного продукта, а также 

последующими концертными выступлениями с демонстрацией творческих умений 

воспитанников Школы-интерната. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- 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 учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной 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, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 
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преимущественно на урочных занятиях.  

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» составлен план внеурочной 

деятельности на учебный год, который является составной частью основной 

образовательной программы. План сформирован с учетом гибкого режима занятий и 

тренировочного процесса обучающихся.  

В большинстве случаев реализации программ курсов внеурочной деятельности на 

занятиях присутствует разновозрастный характер групп,  что способствует получению 

важного социального опыта взаимодействия со старшими и младшими обучающимися, 

возможностью учиться у старших, помогать и заботься о младших.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» осуществляется преимущественно через:  

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

– поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования обучающиеся НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» обеспечены еженедельными занятиями внеурочной 

деятельности в объѐме до 10 часов (согласно возрастным особенностям).  Данные часы 

используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое 

развитие школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

Направления внеурочной деятельности: информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

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

и развитии способностей и талантов. 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего 

образования, в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» распределены часы, отведенные 

на внеурочную деятельность следующим образом: 

1 час в неделю во внеурочной деятельности отведѐн на занятие «Разговор о важном», 

который проводится еженедельно по понедельникам воспитателями в спальных корпусах 

перед уроками. 

Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
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сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

2 часа в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это занятия по 

учебным предметам образовательной программы: «Начальная военная подготовка» 

(учебные сборы по основам военной службы) (10 класс); занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений - «Кубановедение» (10 класс). Главной целью 

этих внеурочных занятий является интеллектуальное и общекультурное развитие 

школьников, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Эти занятия направлены на формирование ценностного 

отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в 

целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. В проведении таких занятий педагог использует нетрадиционные для 

урока формы.  

1 час в неделю отводится занятиям по формированию функциональной грамотности 

школьников. Курс «Финансовая грамотность» для 10-11 классов.  

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников 

способности применять приобретѐнные на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

 1 час в неделю отводится на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 10-11 классов. 

Главной их целью является формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. В рамках профориентационных занятий происходит не только 

знакомство школьников с миром профессий и способами получения профессионального 

образования, но и помощь им в освоении важных надпрофессиональных навыков - 

общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими 

позволяет ребенку в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в 

личной жизни. Важной составляющей занятий является работа, направленная на познание 

ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это помогает ему стать 

увереннее в себе, адекватнее оценивать свои силы и возможности. Профориентационные 

беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков – эти и другие формы работы помогут школьнику 

подготовиться к выбору своей будущей профессии. Курс внеурочной деятельности 

«Россия-мои горизонты». 

5 часов в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Занятия 

воспитанников в различных творческих объединениях – музыкальном театре, хоре, 

танцевальной студии, редакционной коллегии, а также в спортивном – «Шахматы». 
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Главная их цель - раскрытие творческих, интеллектуальных  способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре, развитие стратегического и 

логического мышления и популяризация здорового образа жизни.   

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную 

деятельность школьников, педагоги школы-интерната придерживаются следующих 

принципов: 

- интереса. Важно отметить, что педагоги школы-интерната, организуя 

индивидуальное сопровождение каждого обучающегося, помогают ребенку найти «свой» 

курс внеурочной деятельности, привлекательный именно для него. Это помогает укрепить 

контакты педагогов с детьми, способствует формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы-интерната, уменьшает риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности.  

- сотрудничества. Педагоги организуют внеурочную деятельность не столько для 

детей, сколько вместе с детьми. То есть дают им возможность взять на себя 

ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала 

за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая 

свою инфантильность и развить самостоятельность и ответственность. 

- доверия. Во внеурочной деятельности педагоги стремятся к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет им 

сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше 

прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

- неназидательности. Содержание внеурочных занятий не преподносится ребенку в 

форме назиданий. Ребенок не является пассивным потребителем информации, а 

самостоятельно делает выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорит, 

доказывает свою точку зрения, слышит мнения других. На подобных занятиях 

формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов воспитательной тематической 

направленности; 
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в Школе-интернате; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
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родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогами-психологами; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

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

- регулярные консультации с учителями-предметниками, воспитателями,  

направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников, воспитателей к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение родительских собраний, в формате коллективно-

деятельностных проектов, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе-

интернате; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

Школе-интернате, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ОШД в жизнь Школы-

интерната помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

 Для этого в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» используются следующие 

виды и формы работы. 

1. На уровне Школы-интерната 

1.1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы школы. Праздники стимулируют инициативу, творчество, 

многовариантность самовыражения класса и отдельно ученика, развивают 

воспитательную составляющую образовательной деятельности. Все праздники в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» уникальны по своему содержанию, не бывает 

повторяющихся творческих номеров и заимствованных сценариев, что даѐт большую 

возможность для творческой самореализации обучающихся и вариативности 

деятельности. 
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Праздник «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

линейки «Здравствуй, школа», серии тематических классных часов, знакомства с 

традициями школы «Школьный калейдоскоп» и т.д. Особое значение этот день имеет для 

обучающихся 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Праздник «Последний звонок» - традиционный общешкольный праздник, связанный 

с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующий приобретение новых социальных статусов в школе и обществе; 

состоящий из линейки «Вот и стали мы на год взрослей», церемонии награждения, 

вручения Похвальных листов (поощрение образовательной активности обучающихся), 

итоговых классных часов, самопрезентации образовательных достижений «Я-выпускник». 

Традиционные общешкольные праздники сопровождаются исполнением гимна 

Российской Федерации и вынесением знамѐнной группой флага. Знамѐнная группа 

формируется из числа обучающихся, достигших особых успехов в различных видах 

деятельности (учебе, спорте, науке, творчестве и т.д.).  

Образовательное событие «День школы» – традиционный ежегодный праздник, 

включающий в себя ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, 

праздничный концерт, презентации жизни класса, образовательных и творческих 

достижений, награждения школьников за успехи в различных видах деятельности, 

поздравления и творческие подарки школе и т.д.),  способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Образовательное событие  «День открытых дверей» – это особая форма 

общешкольного дела, которая позволяет родителям увидеть, как и чем живет школа и все 

участники образовательного процесса в ней. Родители обучающихся знакомятся со 

школой,  образовательными достижениями детей, повышают свою педагогическую 

компетентность в ходе совместной  деятельности «учитель-ученик-родитель» при 

обсуждении и решении поставленной проблемы на примере конкретного класса. 

Происходит осознание новаторства в реализации образовательного процесса – 

применение здоровьесберегающих технологий, ИКТ и прочих передовых педагогических 

практик, которые делают школьную среду творческой, разнообразной и интересной детям.  

Это общее дело позволяет соединить учебную и внеурочную деятельность 

обучающихся  в один процесс и способствует развитию школьной идентичности 

обучающихся, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. Презентация творческих 

программ в ходе «Дня открытых дверей» направлена на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации, создание в школе атмосферы толерантности. 

«День учителя», «День воспитателя» – праздники, формирующие нравственные 

компетенции обучающихся в ходе совместной творческой деятельности (выставки 

авторских открыток, творческие поздравления, радиолинейка и т. д). 

1.2. Пресс-конференция «Вопрос директору школы», на которой обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы. Обучающиеся овладевают умением продуктивно общаться, учитывать позиции 

других участников образовательной деятельности, разрешать конфликты, ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 

их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). 
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1.3. Годовая поэтапная игра – ежегодное образовательное событие, направленное на 

изучение одного из направлений функциональной грамотности 

(читательская грамотность,математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

глобальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление), состоящее 

из нескольких этапов. В течение учебного года осуществляется продуктивная совместная 

деятельность взрослых и детей в различных форматах  (игры, соревнования, конкурсы,  

викторины, турниры знатоков, дискуссии др.), связанных с созданием ситуаций успеха 

обучающихся и условий для решения выявленных образовательных проблем. На основе 

анализа образовательной деятельности предыдущего года обучения, после «Дня знаний» 

происходит выбор одного из направлений функциональной грамотности, формирование 

названия, основных форм и направлений образовательного события. 

1.4. Капустники – театрализованные выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. Например, капустники в рамках 

образовательных событий «День открытых дверей»,  «День школы», «День учителя».   

1.5. Церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, а также спортивные победы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Общешкольный ритуал, связанный с закреплением значимости образовательных и 

спортивных достижений обучающихся, подведением итогов и церемонией награждения 

обучающихся на общешкольных линейках, организуемых в начале и в конце учебного 

года, а также линейках-пятиминутках, посвящѐнных чествованию победителей 

футбольных турниров Всероссийского уровня. 

Ритуал направлен на формирование отношения обучающихся к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; к признанию физического труда и 

достижений обучающихся. Способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия друг к 

другу, развивают школьную и спортивную идентичность ребенка. 

1.6. «Встречи с интересными людьми» – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, бизнеса, спорта, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. В ходе дискуссионных площадок  школьники 

приобретают  новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения) или развивают в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов, понимание позиции других 

участников деятельности, эффективное разрешение конфликтов, ясное, логичное и точное 

изложение своей точки зрения).  

Ведущими дискуссионных площадок выступают как педагоги, так и 

старшеклассники. Дискуссии проводятся в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме или в форме коммуникативных игр («Аквариум», «Дебаты», «Вертушка», 

«Ролевой диалог» и т.п.). 
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2. На уровне класса 

2.1. Участие классов в реализации основных школьных дел. Работа творческих групп 

класса по подготовке и участию класса в ОШД: планирование, («мозговой штурм», беседа 

и др.), разработка схемы участия класса в ключевом деле, реализация, анализ участия.  

2.2. Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися основных 

школьных дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Творческого совета школы. Коллективный анализ качества и результатов 

проведения ОШД систематически проводимый в классе, способствует формированию у 

обучающихся осознанного отношения к коллективному взаимодействию и к собственной 

деятельности, что является важным ресурсом как для развития коллектива в целом, так и 

для развития личности ребенка.  

Оценка навыков, приобретенных в ходе подготовки и проведения ОШД. 

Систематический анализ продвижения классного коллектива в развитии 

образовательных достижений.  

Формы проведения анализа: игры «Вершина успеха», «Разговор по кругу», 

«Свободный разговор», «Время на шум», анкета и др. 

3. На индивидуальном уровне 

3.1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в основные школьные дела 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел.  

Создание благоприятных условий для развития у обучающихся ценностных 

отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Оценка степени индивидуального участия обучающихся класса отражается в 

«Портфолио достижений».  

3.2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа основных школьных дел со стороны взрослых 

и детей. Педагогическая поддержка каждого обучающегося в его попытках реализовать 

себя – как друга своих друзей, как лидера, как организатора, как творческой личности. 

3.3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа основных школьных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

3.4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

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

основном школьном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществляется через: 

1.1. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами школы-интерната. 

1.2. Участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, например, «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др., 

позволяет обучающимся почувствовать свою значимость, свою принадлежность к 

обществу, помогает  проявлять свою гражданскую позицию, развивать социально 

значимые отношения школьников к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, 

как месту,  в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
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завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

1.3. Экскурсии на предприятия города и края (в том числе места работы родителей), 

на спортивные комплексы, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

1.4. Учебно-тренировочные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, спортивных соревнований, 

оздоровительных мероприятий, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Традиционный учебно-тренировочный выездной сбор, проводимый в Турции, для 

обучающихся 10-11 классов содействует формированию коммуникативных навыков, 

укреплению и сплочению спортивных команд, адаптации к новым, непривычным 

обстоятельствам, развитию концепции здорового образа жизни. На протяжении месяца, 

после зимних каникул обучающиеся 10-11 классов отправляются вместе с учителями и 

тренерами в Турцию для получения новых спортивных навыков, отработки техники, 

подготовки к новому футбольному сезону. 

Разнообразие дел сбора создает: 

- благоприятные условия для самореализации участников; 

- предпосылки для проявления ими своих способностей и талантов;  

- положительную модель поведения ребенка и педагога, охватывая личность своим 

регулирующим действием. 

1.5. Экскурсии, походы выходного дня в театры, кинотеатры, музеи, технопарки, 

выставочные залы города Краснодара, организуемые воспитателями с коллективом 

одновозрастной команды. 

1.6. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

Проведение ежегодных социальных проектов позволяет формировать у 

обучающихся социальные навыки и опыт. Привлечение внимания детей к актуальным 

проблемам общества и включение в практическую работу по их разрешению также 

помогает формировать морально-нравственные качества (сопереживание, отзывчивость, 

ответственность). Участие в социальных проектах положительно влияет на самооценку 

обучающегося, укрепляет его веру в себя, так как создается ситуация, в которой есть 

возможность проявить инициативу, и его мнение становится важным для детского и 

взрослого сообщества. 

Проведение совместных проектов с ОО города и края, социальными партнерами 

(Краснодарский президентский кадетский корпус, Краснодарское хореографическое 

училище, школа-интернат для одаренных детей им. Захарченко и др.) направленных на 

освоение социальных норм и развитие социальных компетентностей.  

1.7. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания школы, символикой 
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футбольного клуба «Краснодар», все инфраструктурные объекты на территории Академии 

выполнены в цветовой гамме клуба, в холле 2 этажа школы располагается стенд с 

государственной символикой Российской Федерации, в библиотеке размещены 

официальные символы Краснодарского края (флаг, герб, гимн); 

- расположения на 1 этаже школы кубкового зала и доски с достижениями 

воспитанников детской футбольной Академии ФК «Краснодар», а также наличие в 

каждом спальном корпусе стеллажей с кубками, грамотами и медалями обучающихся; 

- изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности в кабинетах истории на 1 

этаже школы; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных мест, глобусы, портреты 

выдающихся путешественников и исследователей располагаются в кабинете географии 

(№ 221);  

 - художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России располагаются в 

холле 2 этажа школы перед актовым залом на сменяющейся выставке творческих работ 

обучающихся в рамках уроков ИЗО и музыки;  

- портреты выдающихся спортсменов с мотивационными цитатами располагаются в 

холле 3 этажа школы, на 1 этаже в кабинете шахмат размещены портреты шахматистов, 

достигших высоких результатов, также портреты государственных деятелей России 

в прошлом, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества располагаются в учебных кабинетах, соответствующей тематике и 

предметной области; 

- звуковое пространство в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» реализуется 

через работу школьного радио «Горизонт плюс», где на регулярной основе, согласно 

плану работы, ведутся радиолинейки позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности обучающимися и педагогическим 

коллективом школы. Радиолинейки зачастую посвящены государственным праздникам, 

проектной и культурно-просветительской деятельности;  

- «места новостей» — оформленные места, стенды в спальных корпусах, холлах 

второго и третьего этажа, содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления и др., которые на регулярной основе обновляются 

ответственными педагогами и обучающимися в зависимости от новостной повестки и 

государственных праздников;  

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчѐтов об 

интересных событиях в школе происходит ежемесячно под руководством учителя ИЗО, 

также данные материалы публикуются на сайте школы для ознакомления с ними 

родительской общественности;  

- поддержание эстетического вида и благоустройства всех помещений в школе-

интернате, доступных и безопасных рекреационных зон, игровых пространств в спальных 

корпусах, озеленение территории при школе-интернате и футбольном клубе «Краснодар» 

службой технического обслуживания зданий и сооружений Академии ФК «Краснодар»; 
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- оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха обучающимися и сотрудниками 

школы-интерната; 

- создание и поддержание в холле 2 этажа школы тематических выставок, а также в 

библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие;  

- событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров осуществляется в клубных цветах 

(чѐрно-зелѐных, с добавлением белого и серебристого цветов).  В основном для 

общешкольных событий используется два пространства – это актовый зал и открытая 

уличная площадка. Дизайн оформления данных пространств носит уникальный характер, 

в зависимости от тематики событий; 

- существование своей символики (эмблемы, флага, логотипа, элементов костюмов 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

Данная символика основывается на символике футбольного клуба «Краснодар». 

Обучающиеся в школе-интернате всегда находятся в форме или экипировке, у детей 

существует комплект школьной формы, спортивной парадной и игровой, вся форма 

выдаѐтся и брендируется футбольным клубом «Краснодар»; 

- в холлах второго и третьего этажах школы, а также спальных корпусах 

располагаются стенды, плакаты, инсталляции, которые акцентируют внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах безопасности, профилактики и 

др., выполненных в единой стилистике и оформленных в соответствии с клубными 

цветами и символикой. 

Например, на стенде: 

- «Лента событий и дат» располагаются фотоматериалы значимых мероприятий для 

школы-интерната; 

- «Дети и закон» находится информация об ответственности несовершеннолетних, 

выдержки из законов Российской Федерации, описаны права ребѐнка, размещены 

телефоны доверия и полезные справки, как не стать жертвой преступления; 

- «Здоровый образ жизни» яркими иллюстрациями сопровождается информация о 

полезных продуктах питания, здоровых привычках, советах врачей и психологов;  

- «Школьный калейдоскоп» размещено расписание школьных кружков, секций 

клубов, их план работы, значимые мероприятия; 

- «Календарь памятных дат» регулярно обновляется информация о ближайших 

государственных и народных праздниках, памятных датах, их историческом значении и 

традициях празднования; 

- «Для вас родители» содержатся памятки для родителей/законных представителей 

обучающихся о содержании образовательного процесса в школе-интернате; 

 - «Мальчик, юноша, мужчина» размещена информация педагогами-психологами 

школы о техниках саморегуляции, бесконфликтного общения, физическом здоровье, 

повышении самооценки, воинском учѐте и т.п.; 

 - «Хроника школьных событий» отражены основные школьные дела, фотографии с 

праздников, реализуемых совместно с социальными партнѐрами, а также значимые 

события для школы-интерната; 

 - «Родная речь» содержится информация о лингвистических исследованиях, 

интересных фактах о происхождении слов и фразеологических конструкторов, цитаты из 

классических произведений и т.д.; 

 - «Итоговая аттестация (11 класс)» размещено расписание экзаменов, 
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информационная листовка, график консультаций, формы аттестации, организация 

аттестации, сведения об участниках аттестации, информация о досрочной сдаче, праве 

подачи апелляции, оценке результатов аттестации, участии в ЕГЭ, предметах для сдачи 

ЕГЭ, повторной сдаче ЕГЭ, правилах поведения выпускников на ЕГЭ, схеме подготовки 

выпускников к ЕГЭ, работе выпускников с экзаменационными материалами, информация 

по апелляции, форме, продолжительности и сроках ЕГЭ, минимальном количестве баллов 

по ЕГЭ, Интернет-ресурсах для участников ЕГЭ; 

 - «Устав сосуществования» перечислены основные правила поведения в школе-

интернате; 

  - «Творчество» регулярно сменяются выставки творческих работ обучающихся, в 

соответствии с учебным планом уроков изобразительного искусства; 

 - «Визитная карточка школы» располагаются фотографии руководителей, 

учителей, золотых медалистов школы; 

 - «Школьная газета», в соответствии с планом работы школьных СМИ, 

размещаются выпуски журнала «Горожане», где публикуются статьи, написанные 

обучающимися об основных школьных праздниках, индивидуальных итоговых проектах и 

интересных моментах школьной жизни; 

 - «Пожарная безопасность» размещены приказы, распоряжения, инструкции по 

противопожарной безопасности, список ответственных по ПБ, нормы пожарной 

безопасности, табель боевого расчѐта ДПД, средства пожаротушения; 

- «Личные инвестиции. Краткий курс в инфографике» - вдоль стены холла 1 этажа 

школы расположены несколько плакатов, выполненных в технике «инфографика» по 

финансовой грамотности; 

- «Экспозиция с детскими выставочными работами» содержит вариативную, 

регулярно сменяющуюся композицию творческих работ обучающихся, выполненных в 

технике «аппликация», фотоработы, живописные этюды, пейзажи и т.п. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

классными руководителями, воспитателями, учителями-предметниками, педагогами-

психологами, администрацией НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы-интерната в данном вопросе.  

Большинство родителей или законных представителей обучающихся проживают не 

в Краснодаре, а в Краснодарском крае и в других регионах РФ. В связи с этим общение с 

родителями или законными представителями обучающихся происходит в основном в 

онлайн формате с помощью комплексной автоматизированной информационной системы 

«Сетевой Город» и/или мессенджера WhatsApp, телефонной связи. Офлайн формат встреч 

родителей или законных представителей с педагогическими работниками, 

администрацией школы-интерната используется, как правило, два раза в учебный год.    

В каждом классе созданы и функционируют представительные органы родительских 

сообществ, участвующие в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1. На групповом уровне:  

1.1. Семейные гостиные, предоставляющие родителям или законным 

представителям обучающихся, педагогическим работникам, администрации школы-

интерната площадку для совместного проведения досуга и общения в следующих 

форматах:  

– встреча с администрацией школы-интерната;  
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– основное школьное дело «День открытых дверей» сплачивает взрослых и детей, 

дает возможность увидеть их «с другой стороны», способности и таланты, достижения в 

школьной жизни; 

– организуемые воспитателем совместные посещения театров, музеев детьми 

одновозрастной команды и их родителей или законных представителей; 

– посещение родителями (законными представителями) открытых тренировок, 

спортивных игр, футбольных матчей и турниров, в которых принимают участие их дети, 

как на территории Академии ФК «Краснодар», так и за еѐ пределами;  

– участие родителей или законных представителей в конкурсах, акциях, проводимых 

в школе в рамках реализации их воспитательного потенциала. 

1.2. Родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся.  

В начале и в конце учебного года проводятся родительские собрания, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

1.3. Родительский лекторий, проводимый в режиме онлайн, на котором родители 

или законные представители обучающихся  получают ценные рекомендации и советы от 

специалистов и экспертов  в деле воспитания детей. 

Организация работы классными руководителями, воспитателями, узкими 

специалистами (педагог-психолог, врач-нутрициолог, учитель ОБЗР и др.) с семьями 

обучающихся, их родителями или законными представителям обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического просвещения родителей или законных 

представителей обучающихся происходит работа с теми, кто хотел бы изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, 

научиться выявлять причины конфликтов между взрослыми и детьми, и изучить основы 

построения конструктивных взаимоотношений с ребѐнком.  

Работа данного направления предполагает использование памяток, рекомендаций, 

советов, видеоматериалов, интерактивных занятий, разбор кейсов с проблемными 

ситуациями и размещение их на официальном сайте школы в разделе «Родителям и 

ученикам» по направлениям:  

– трудности адаптации ребенка в новом коллективе; 

– особенности общения с подростком;  

– психологические и возрастные особенности подростков;  

– детско-родительские отношения; 

– ЗОЖ и др. 

Данная просветительская работа предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний родителей или законных представителей обучающихся об 

особенностях воспитания подростков. 

1.4. Тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 

том числе о процессе профессионального самоопределения ребенка, а также участие 

родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

2. На индивидуальном уровне: 

2.1. Работа специалистов по запросу родителей или законных представителей 

обучающихся для решения острых конфликтных ситуаций в формате круглого стола. 

Организуется по необходимости. 

Круглый стол функционирует в целях содействия школы-интерната в 

осуществлении воспитания и обучения детей. В рамках круглого стола обсуждаются 

различные ситуации в воспитании, изучается опыт преодоления конфликтных ситуаций, 

которые складываются в самом ученическом коллективе, школе-интернате, семье и  
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практически решаются назревшие проблемы. 

2.2. Участие родителей или законных представителей обучающихся в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося.  

2.3. Помощь со стороны родителей или законных представителей обучающихся в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности.  

Активная помощь родителей или законных представителей обучающихся в 

разработке, планировании, проведении  основных школьных дел: «День открытых 

дверей», праздников «День знаний» и «Последний звонок». На всех этапах взрослые и 

дети выступают вместе, как равные партнеры, что создает атмосферу общей увлеченности 

и ответственности. 

2.4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей или законных представителей обучающихся. 

Организация работы классными руководителями, воспитателями, учителями-

предметниками, администрацией школы-интерната с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития ребенка, дающей реальное представление о школьных 

делах, его проблемах и поведении с использованием комплексной автоматизированной 

информационной системы «Сетевой Город»  и/или через мессенджер WhatsApp: 

– оперативные беседы; 

– электронные сообщения; 

– обмен информацией. 

Взаимодействие осуществляется как по запросу родителей (законных 

представителей), так и по инициативе членов педагогического коллектива школы-

интерната. 

2.5. Помощь родителям или законным представителям обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками.  

Онлайн-беседы с целью регулирования отношений между участниками 

образовательного процесса. 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы-интерната и учителями-

предметниками в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся. 

Модуль «Самоуправление». 
Поддержка детского самоуправления в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК  «Краснодар» существует 

как в школе, так и в спальных корпусах. Это обусловлено круглосуточным пребыванием 

детей в школе-интернате и вхождением каждого ребенка в два постоянных коллектива 

(классный в ходе обучения в школе и командный во время проживания в спальном 

корпусе).  

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется следующим образом: 

1. На уровне школы: 

Высшим органом детского самоуправления является Общее собрание школы-
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интерната, которое собирается в начале и в конце учебного года.  

Общее собрание школы-интерната: 

– утверждает состав Творческого совета школы, Учебно-дисциплинарного совета 

школы, Редакционного совета школьных СМИ, Библиотечного актива; 

– обсуждает и вносит предложения по корректировке календарного плана 

воспитательной работы; 

– заслушивает результаты деятельности за учебный год Творческого совета школы, 

Учебно-дисциплинарного совета школы, Редакционного совета школьных СМИ, 

Библиотечного актива.     

 Творческий совет школы (в состав входят выбранные представители классов и 

педагоги, которые выбирают Главу Творческого совета школы) осуществляет 

познавательную, творческую, социально-активную совместную деятельность педагога и 

школьников: 

- инициирует и организует проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, образовательных событий, фестивалей, капустников, 

флешмобов, поездок, экскурсий и т.п.); 

- отвечает за коллективную разработку и организацию дела, создает  общую схему 

подготовки, распределяет полномочия и поручения – как индивидуальные, так и 

групповые; создает специальные творческие группы, ответственные за подготовку 

отдельных элементов дела; на протяжении всей подготовки координирует действия 

творческих групп, помогает им при возникающих затруднениях, организует 

сотрудничество и взаимодействие групп; 

- взаимодействует с Творческим сектором команды и Советом творческих дел 

класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

- предоставляет материалы для школьных СМИ. 

Учебно-дисциплинарный совет школы (в состав входят выбранные представители  

классов и педагоги, которые выбирают Главу Учебно-дисциплинарного совета школы): 

- предоставляет материалы для школьных СМИ; 

- взаимодействует с Учебно-дисциплинарными советами классов и Учебными 

секторами команд, а также библиотечным активом. 

Редакционный совет школьных СМИ (в состав входят выбранные представители 

классов  и консультирующих их педагогических работников; выбирают Главного 

редактора школьного журнала, Главного редактора школьного радио, Главного редактора 

школьного телевидения):  

- цель деятельности – освещение (через школьный журнал «Горожане», школьное 

радио «Горизонт плюс» и телевидение «Чѐрно-зелѐное ТВ») наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- осуществляет формирование рабочей группы СМИ; организует самопрезентацию 

участников Редакционного совета школьных СМИ, их творческое самоопределение; 

- проводит заседания по планированию деятельности на учебный год: определение 

тем, направлений, традиционных и свободных рубрик, форм и методов работы, меры 

ответственности и самостоятельности обучающихся, способов рекламирования работы 

СМИ; 

- организует участие в региональных и всероссийских конкурсах в рамках СМИ; 

- взаимодействует с Советами творческих дел классов и Творческими секторами 

команд. 

Библиотечный актив (в состав входят  ответственные представители от каждого 

класса): 
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- оказывают помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий; 

- следят за сохранностью и внешним видом учебников; 

- проверяют наличие учебников, рабочих тетрадей, атласов у своих одноклассников; 

- взаимодействует с Учебно-дисциплинарными советами классов и Учебными 

секторами команд. 

2. На уровне классов: 

 Высшим органом детского самоуправления на уровне класса является Общее 

собрание класса: 

- выбирает Главу Совета класса; 

- формирует состав Учебно-дисциплинарного совета класса,  Совета творческих дел 

класса, ответственного за Дневник поведения, ответственного за дежурство; 

- выбирает и делегирует  представителей классов в Творческий совет школы,  

Учебно-дисциплинарный совет школы, в Редакционный совет школьных СМИ, в 

Библиотечный актив; 

- обсуждает и вносит предложений по корректировки календарного плана 

воспитательной работы; 

- заслушивает отчеты о результатах деятельности классного самоуправления. 

Совет творческих дел класса: 

- принимает участие в  подготовке выпуска школьного журнала «Горожане»; 

- осуществляет  участие в подготовке радиопередач школьного радио «Горизонт 

плюс»; 

- участвует в подготовке передач школьного телевидения «Чѐрно-зелѐное ТВ»; 

- организует и осуществляет  подготовку, участие, анализ  ОШД; 

- взаимодействует с Творческим советом школы (получает и реализует задания, 

предоставляет информацию), Творческими секторами команд. 

Учебно-дисциплинарный совет класса: 

- отслеживает соблюдение дисциплины; 

- применяет санкции (позитивные и негативные); 

- организует взаимопомощь; 

- взаимодействует с Учебно-дисциплинарным советом школы (получает задания, 

предоставляет информацию), Учебным сектором команды. 

3. На уровне одновозрастных команд 

Высшим органом детского самоуправления на уровне одновозрастных команд  

является общее собрание команды, осуществляющее: 

выборы Совета команды и командира; 

определение модели самоуправления; 

разработку и утверждение плана работы на год; 

утверждение общественных поручений; контроль их исполнения, поощрение и 

наказание. 

Совет команды осуществляет: 

выполнение решений общего собрания; 

организацию и контроль работы секторов. 

Учебный сектор: 

взаимопомощь в учении (подготовке домашнего задания); 

контроль за успеваемостью, состоянием учебников; 

взаимодействие с Учебно-дисциплинарный советами класса и школы; 

Трудовой сектор: 

- контроль санитарного состояния комнат, порядка в комодах, гардеробе, сдачи и 

разбора экипировки; 

- формирование бережного отношения к  имуществу спальных корпусов; 
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- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения;      

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

Творческий сектор: 

подготовка и проведение КТД; 

оформление стенда; 

получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей; 

информирование  команды по различным вопросам деятельности; 

доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления (смена 

ответственных в конце каждого месяца). 

4. На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по осуществлению и контролю функций самоуправления в команде; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и 

комнатой в спальном корпусе, комнатными растениями и т.п. 

Деятельность школьного ученического самоуправления НЧОУ «СОШ-интернат «ФК  

«Краснодар» осуществляется на основании приказа от 31.08.2022 № «Об организации 

работы школьного самоуправления» и положения «О школьном ученическом 

самоуправлении (ШУС) НЧОУ «СОШ-интернат «ФК  «Краснодар». 

 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

В связи с тем, что обучающиеся круглосуточно пребывают на территории школы-

интерната, у них минимизирован контакт с окружающей средой, где бы они могли 

приобрести маргинальные привычки, подвергнуться влиянию отрицательных факторов, 

проявлению деликвентного поведения.  

Регулярный тренировочный процесс, занятия футболом, участие в турнирах и 

соревнованиях, здоровый и грамотно сформированный режим дня, комплексное и 

полноценное пятиразовое питание, нахождение под пристальным контролем и 

сопровождением медицинского персонала, привитие духовно-нравственных ценностей на 

«часах общения» с воспитателями, здоровьезберегающие классные часы, культурно-

массовые мероприятия в рамках внеурочной деятельности, акции, пропагандирующие и 

популяризирующие здоровый образ жизни, включающие в себя разработку радиолинеек, 

выпуск школьного журнала, передач на школьном телевидении, индивидуальных 

проектов обучающихся по спорту и ЗОЖ, психолого-педагогическое сопровождение 

оказывают положительное влияние на  становление физически и психически здоровой 

личности обучающихся. 

Для обеспечения и поддержки безопасной и комфортной среды в школе  существуют 

правила внутреннего распорядка (Приложение № 4 к приказу директора НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» от 02.03.2015 г. № 11-В), в которых чѐтко регламентированы 

права и обязанности обучающихся, правила поведения в школе, во время урочной 

деятельности, перемен, в столовой, в рамках проведения внеурочных мероприятий. 

Создание безопасной среды носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, 

педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

На уровне школы: 

− организация деятельности педагогического коллектива по созданию в НЧОУ 
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«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, как условия успешной воспитательной деятельности;  

− проведение здоровьезберегающих классных часов, интерактивных игр, 

мероприятий, направленных на формирование безопасной среды, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

− организация открытых дискуссионных площадок, «Встреч с интересными 

людьми», бесед для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), навыков отстаивания своей позиции, а также умения признавать свою неправоту 

в случае ошибки; 

−  реализация рабочих программ предметов учебного плана «Биология», и «ОБЗР», а 

также программы внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», 

направленных на формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления обучающихся о здоровом образе жизни, формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании; 

− в рамках межведомственного взаимодействия с Автономной некоммерческой 

организацией «Краснодарский краевой мониторинговый центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям» и проектом «Лига безопасного интернета» происходит вовлечение 

обучающихся в программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, антинаркотические, безопасность в цифровой среде, профилактике вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасности дорожного движения и т. д; 

− привлечение специалистов ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края для реализация проекта «Кубань вне зависимости» 

(кинолекторий, термометрия, работа психолога, тематические беседы, проводимые 

социальным работником). 

На индивидуальном уровне: 

− психологические консультации, тренинги, беседы, диагностики для выявления 

факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности; 

− психолого-педагогическая помощь в создании условий для личностного роста, 

формирования адекватной самооценки, развития познавательной, нравственно-

эстетической и патриотической культуры, навыков самопознания, развития 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.). 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и педагогами-психологами; 

− формирование опыта безопасного поведения благодаря участию в сюжетно-

ролевых и деловых играх; 

− индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, их 

родителей/законных представителей, педагогов. 

3. На уровне команд: 

- проведение «часов общения», направленных социальное, нравственное, 

эстетическое развитие, позитивное отношение к учению и труду, формирование и 

развитие экологической культуры и культуры здоровья; 

 - вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе-интернате и 
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в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодѐжные 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 другие); 

- реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области 

физической культуры и спорта (футбола) для одарѐнных детей НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар», включающую в себя теоретическую подготовку по гигиеническим 

знаниям и навыкам, закаливанию, режиму и питанию спортсмена, формированию 

морально-волевого облика спортсмена и т.д. 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- 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: путешествий (выездов, разновозрастных 

сборов), спорта (включая тренировочный процесс), значимого общения, творчества и т.д.; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, специальной психолого-

педагогической поддержки, требующих сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные и другие). 

С 2022 года в Академии существует научно-методический отдел с 

профессиональной командой спортивных психологов, нутрициологов, тренеров, которые 

по специально разработанному плану осуществляют просветительско-профилактическую 

работу в течение всего учебного года по вопросам здорового образа жизни, правильного, 

сбалансированного питания, учебно-тренировочного процесса и физических нагрузок. 

 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» предусматривает: 

 - участие представителей организаций-партнѐров, 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-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 - проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни Школы-интерната, 

города Краснодара, Краснодарского края, Российской Федерации в рамках проекта 
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«Встречи с интересными людьми»; 

- организация социальных проектов, совместно разрабатываемых и реализуемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Ежегодно, при разработке календарного плана воспитательной работы, 

выстраивается стратегия взаимодействия с социальным партнѐрами школы-интерната и 

рассматривается их формат участия в образовательных событиях НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар». 

Модуль «Профориентация». 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» совместная деятельность 

педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

1. На уровне школы. 

Урочная деятельность.  

Профориентационое содержание уроков по предметам общеобразовательного цикла 

(физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета в 

профессиональной деятельности, а также решение в рамках учебного предмета задач, 

характерных для профессиональных сфер, где данный предмет является значимым. 

Урочная деятельность не предполагает проведение дополнительных уроков, то есть 

проводится в рамках учебного плана. 

Внеурочная деятельность. 

Включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагностику склонностей, 

ддиагностику готовности к профессиональному самоопределению); профориентационные 

уроки; проектную деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. 

демонстрация выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»), беседы, дискуссии, 

мастер-классы, коммуникативные и деловы игры, консультации педагога и психолога, 

моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

Профессиональное просвещение обучающихся по проблемам профориентации 

формирует позитивный взгляд на труд и ориентирует на профессиональный выбор через 

следующие виды и формы деятельности: 

«Гость в студии» – интервью в рамках школьного телевидения «Чѐрно-зелѐное ТВ», 

школьного радио «Горизонт плюс». Организация и проведение передач Творческим 

советом, Редакционным советом школьных СМИ. 

Встречи с интересными людьми «Поделись опытом успеха». Организация и 

проведение встреч с представителями интересных профессий.  

Интерактивная беседа с выпускниками Академии «Путѐвка в жизнь». Подготовка и 
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проведение мероприятия педагогом-организатором и Творческим советом. 

«Директорский урок» – встреча-диалог с обучающимися. Подготовка и проведение 

мероприятия педагогом-организатором и Творческим советом, как разговор партнѐров, 

ориентированных на индивидуальный результат ученика и отвечающий за результат 

общего дела. 

2. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности, проводимые в рамках урочной и внеурочной деятельностей.  

3. Организация и проведение мастерской «Профессии изнутри»  в рамках летней 

творческой мастерской «Успех», где обучающиеся 10-11 классов выступают в роли 

наставников для младших воспитанников. 

 Профессиональное просвещение обучающихся по проблемам профориентации, 

организация профессиональных проб позволяют получить представление о специфике 

профессии на реальной базе Академии футбольного клуба «Краснодар». 

Функционирование мастерской «Профессии изнутри» позволит осуществить 

знакомство с такими профессиями,  как SMM-менеджер, матч-менеджер, пиар-менеджер, 

контент-менеджер, администратор сайта, пресс-атташе, продакт-менеджер, графический 

дизайнер, специалисты медицинского центра, тренер, администратор футбольной 

команды, повар, рабочий по обслуживанию зданий и территории.  

В рамках ЛТМ происходит проведение мастер-классов сотрудниками Академии ФК 

«Краснодар» в ходе которых, обучающиеся пробуют свои силы в той или иной профессии, 

получают представление об их специфике и пробуют развить в себе соответствующие 

навыки. 

4.Реализация курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» для 

обучающихся 10-11 классов.  

Курс профориентационных занятий «Россия – мои горизонты» нацелен 

на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, 

ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда. 

В рамках таких занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, 

моделирующие профессиональные пробы и др. 

Профессиональное обучение. 

Освоение обучающимися основ профессии футболиста в рамках различных 

соревнований, тренировочного процесса. 
Профессиональное просвещение обучающихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, организация профессиональных проб актуализируют 

реальный практический опыт в ходе тренировок и соревнований различного уровня. 

Организацию и проведение освоения основ профессии футболиста осуществляет 

спортивная часть Академии и научно-методический отдел.  

С юного возраста обучающиеся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

определились с выбором своей будущей профессии, ежедневно тренируясь и показывая 

отличные результаты на футбольном поле, они стремительно идут к своему 

профессиональному будущему спортсмена-футболиста. Стоит отметить, что за свои 

спортивные достижения воспитанники футбольной Академии получают ежемесячную 

стипендию или денежную премию, что приравнивает их деятельность к 

профессиональной и трудовой занятости. После окончания школы, выпускники 

поступают в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма на факультеты: спорта, физической культуры, спортивного менеджмента. Для 

того, чтобы в дальнейшем стать не только профессиональными футболистами, но и 
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тренерами. 

Еженедельно у всех воспитанников проходят матчи по футболу, комментировать 

которые, например, в ходе «Юношеской футбольной лиги», периодически приглашаются 

воспитанники клубной Академии. Благодаря работе в паре с опытным комментатором, 

обучающиеся знакомятся с деятельностью спортивного журналиста и развивают в себе 

новые, полезные навыки. 

Ряд успешных выпускников, после окончания обучения в школе, остаются 

тренироваться и проживать на территории Академии, а также становятся начальниками 

младших команд, администраторами, помощниками тренеров и самими тренерами. 

Дополнительное образование. 

 Выбор и посещение занятий в рамках дополнительного образования (курсов 

внеурочной деятельности) с учетом склонностей и образовательных потребностей, 

например: музыкального театра, хорового пения, танцев, шахмат, журналистики и т.д. 

2. На внешкольном уровне: 

Воспитательная работа. 

Профессиональное просвещение обучающихся по проблемам профориентации, 

организация профессиональных проб дают возможность погрузиться в реальность, 

отличающуюся от школьной, примерить на себя новую роль. 

Экскурсии на предприятия города и края (в том числе места работы родителей), на 

спортивные комплексы, дающие школьникам представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

3. На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование педагогами-психологами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

- при подготовке индивидуальных итоговых проектов происходит совместное с 

педагогами изучение обучающимися Интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включѐнных в обязательную часть образовательной программы, например на уроках 

технологии и обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, основ проектной 

деятельности, в рамках реализации курсов внеурочной деятельности. 

 

Модуль «Педагогическое сопровождение одновозрастной команды» 

Следствием круглосуточного пребывания детей в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» является вхождение каждого ребенка в два постоянных детских коллектива: 

классный (в школе) и командный (в спальном корпусе). Поэтому в школе-интернате 

основные функции воспитательной деятельности разделены между педагогами: классным 

руководителем и воспитателем. 

12 спальных корпусов расположены на территории школы-интерната. В каждом 

спальном корпусе проживают дети одного возраста, которые являются членами одной 

футбольной команды. Воспитатель осуществляет педагогическое сопровождение   

одновозрастной командой, организует педагогическую и хозяйственно-бытовую работу с 

коллективом команды; индивидуальную работу с воспитанниками вверенной ему 

команды; взаимодействует с классными руководителями (воспитанники обучаются в 

нескольких классах одной или двух параллелей); работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Деятельность воспитателя осуществляется через следующие виды и формы 
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воспитательной работы. 

1. Работа с коллективом одновозрастной команды 

1.1. Организация интересных и полезных для личностного развития воспитанника 

совместных дел с воспитанниками вверенной ему одновозрастной команды 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них воспитанников с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с воспитанниками одновозрастной команды, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

1.2. Проведение  часов общения  как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и воспитанников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции в беседе каждого члена 

команды, предоставления детям возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Часы общения, направленные на:  

- социальное развитие  

для гармоничного развития и благополучной социализации личности подростка 

создаются условия  формирующие общественную направленность воспитанника и его 

эмоциональное благополучие в команде; 

- нравственное развитие 

для высокой степени сформированности у воспитанников представления о 

нравственном идеале человека (характеристики личности) и интереса к своей личности 

(потребности в самопознании);   

- позитивное отношение к учению и труду 

для высокой степени сформированности познавательных интересов и низкой 

степени формализма в усвоении школьных знаний; 

- формирование и развитие экологической культуры и культуры здоровья 

для высокого уровня экологической культуры воспитанников и высокой степени 

сформированности представлений о личной ответственности человека за свое здоровье; 

эстетическое развитие 

для высокой степени сформированности представления о разнообразии видов 

искусства и сформированности основ эстетической культуры личности (базовые 

категории). 

1.3. Сплочение коллектива команды через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые воспитателями и 

родителями; празднования дней рождения воспитанников, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутрикомандные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

воспитаннику возможность рефлексии собственного участия в жизни команды. 

1.4. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности команды с 

помощью организационно-деятельностной игры: выработка совместно с воспитанниками 

законов команды, помогающих подросткам  освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в команде. Проводится один раз  в начале учебного года. 

1.5. Проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждый 

понедельник у воспитанников начинается с занятия «Разговоры о важном» и исполнения 

гимна Российской Федерации. Основные темы занятий связаны с ключевыми аспектами 

жизни человека в современной России. Целью «Разговоров о важном» является 

формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Для этого воспитанникам 
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рассказывают о достижениях страны, связанных с экономическими, научными, 

политическими прорывами, учат выстраивать коммуникации, отношения в обществе, 

формируют в них культуру здорового образа жизни и гармонично развитую личность. 

1.6. Еженедельный просмотр (в том числе и через видео трансляции) и посещение 

футбольных матчей основной команды, «Краснодара-2», «Юношеской футбольной 

лиги», матчей женских футбольных команд. В течение игры создаѐтся атмосфера 

единения, общего духа команды и поддержки, что положительно сказывается на 

сплочении коллектива. 

2. Индивидуальная работа с воспитанниками 

2.1. Изучение динамики нравственного развития и социализации воспитанников в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности ходе мониторинга в 

рамках реализации Программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг» (через наблюдение за поведением подростков в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося 

в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам).  

2.2. Поддержка воспитанников в решении важных для них жизненных проблем 

(проведение рефлексивных бесед, педагогическое сопровождение), когда каждая 

проблема трансформируется воспитателем в задачу для подростка, которую они 

совместно стараются решить. 

2.3. Коррекция поведения воспитанника через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими воспитанниками команды; через включение в 

проводимые школьными психологами тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в команде. 

3. Взаимодействие с классными руководителями 

Воспитатель регулярно осуществляет взаимодействие с классными руководителями 

по вопросам: 

-  качества подготовки воспитанников к школе (выполнение  домашнего задания по 

учебным предметам, наличие необходимых учебников, тетрадей, канцелярских 

принадлежностей в соответствии с расписанием уроков); 

- участия подростков в ОШД (праздниках, проектах, образовательных событий и 

др.); 

- совместной подготовки и  проведения следующих видов и форм работы с 

родителями или законными представителями воспитанников: 

- родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения острых проблем 

обучения и воспитания;  

- «Дня открытых дверей», который позволяет родителям увидеть, как и чем живет 

школа-интернат и все участники образовательного процесса в ней. Родители 

обучающихся знакомятся со школой,  образовательными достижениями детей, повышают 

свою педагогическую компетентность в ходе совместной  деятельности «учитель-ученик-

родитель» при обсуждении и решении поставленной проблемы на примере конкретного 

класса. Происходит осознание новаторства в реализации образовательного процесса – 

применение здоровьсберегающих технологий, ИКТ и прочих передовых педагогических 

практик, которые делают школьную среду творческой, разнообразной и интересной детям. 

4. Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

Большинство родителей или законных представителей воспитанников 

одновозрастной команды проживают не в Краснодаре, а в Краснодарском крае и в других 

регионах РФ. В связи с этим общение с родителями или законными представителями 

обучающихся в основном происходит в онлайн формате с помощью комплексной 

автоматизированной информационной системы «Сетевой Город» и/или мессенджера 
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WhatsApp, телефонной связи.  

Офлайн формат встреч родителей или законных представителей воспитанников с 

воспитателями,  администрацией школы-интерната используется, как правило, два раза в 

учебный год.    

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

4.1. Регулярное информирование родителей об  успехах и проблемах воспитанников, 

о жизни команды в целом. Привлечение родителей к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

4.2. Организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения острых 

проблем обучения и воспитания подростков.  

В начале и в конце учебного года проводятся родительские собрания, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей воспитанников, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

4.3. Привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел 

команды. Например, совместные посещения театров, музеев.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (совместно 

создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся, укрепление культурно-нравственных основ.   

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: работа разновозрастного Редакционного совета школьных СМИ, 

выпуск номеров школьного журнала «Горожане», создание передач школьного 

телевидения «Чѐрно-зелѐное ТВ» и школьного радио «Горизонт плюс». 

1. Редакционный совет школьных СМИ состоит из  обучающихся 10-11 классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьный журнал «Горожане», школьное радио «Горизонт плюс» и телевидение 

«Чѐрно-зелѐное ТВ») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

основных школьных дел, кружков, деятельности органов ученического самоуправления.  

Формы и виды деятельности: 

- пиар-компания по отбору обучающихся в Редакционный совет школьных СМИ; 

- анкетирование по изучению склонностей и предпочтений в работе СМИ; 

- формирование рабочей группы СМИ; 

- самопрезентация участников Редакционного совета школьных СМИ, их творческое 

самоопределение; 

- заседания Редакционного совета школьных СМИ по планированию деятельности 

на учебный год: определение тем, направлений, традиционных и свободных рубрик, форм 

и методов работы, меры ответственности и самостоятельности обучающихся, способов 

рекламирования работы СМИ; 

- социальные пробы в профессиях, связанных со средствами массовой информации; 

- участие в региональных и всероссийских конкурсах в рамках СМИ; 

- освещение деятельности образовательной организации, продвижение культурно-

нравственных, образовательных ценностей с помощью СМИ. 

2. Школьный журнал «Горожане» является популяризатором новых идей и 

объединяет обучающихся разных классов. Он помогает формировать нравственные 

ценности, развивать личность ребенка, способствует созданию в школе крепкого 

коллектива и доброжелательной атмосферы. Сам процесс выпуска школьного журнала, 
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отбор статей, заметок, стихов помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся, 

сделать их частью коллектива. Развитие ребят – это взаимодействие с наукой, искусством, 

культурой родной речи посредством создания статей в журнал. 

Журнал «Горожане» поможет создать благоприятные условия для приобретения 

социального опыта, сформировать нравственные приоритеты, подготовить учеников к 

выбору профиля в обучении. 

На страницах школьного журнала «Горожане» для обучающихся старших классов 

размещаются материалы о профессиональных организациях и востребованных вакансиях, 

которые могут быть интересны ученикам футбольной Академии, а также публикуются 

учебно-просветительские и научно-популярные заметки, репортажи, стихи и проза, 

результаты индивидуальных итоговых проектов обучающихся 10-х классов. 

Формы и виды деятельности: 

- создание статей; 

- верстка статей; 

- интервью; 

- работа с фотоматериалами; 

- освоение компьютерных программ по созданию статей; 

- смысловое чтение. 

  3. Школьное телевидение «Чѐрно-зелѐное ТВ», основной целью которого является 

воспитание социально адаптированной и творческой личности ребенка. Этот формат 

позволяет создать интерактивную среду обучения, повышающую мотивацию учебного 

процесса, коммуникативные и познавательные навыки в целом, а также сопрягать 

деятельность ребенка с жизнью, наделяя его высокими моральными качествами. 

В рамках  школьного телевидения «Чѐрно-зелѐное ТВ» создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое воспитание обучающихся.  

Кроме того, школьное телевидение осуществляет информационно-техническую 

поддержку школьных мероприятий, сопровождение школьных праздников, 

образовательных событий, фестивалей, игр, конкурсов, спектаклей. «Чѐрно-зелѐное ТВ» 

освещает деятельность образовательной организации, пропагандирует культурно-

нравственные ценности российского народа. 

Формы и виды деятельности: 

 организация структуры школьного телевидения «Чѐрно-зелѐное ТВ»; 

 аудио-, видео-, фото-продукты, отражающие значимые события школы и 

окружающей социальной жизни; 

 монтаж аудио-, видео-, фото-продуктов; 

 размещение аудио-, видео-, фото- материалов в сайте школы, в социальных сетях; 

 освоение аудио-, фото- и видео-редакторов; 

 создание музыкального сопровождения; 

 интервью; 

 создание и редактирование текстов телепередач. 

 

2.3.4. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  характерны 

стабильность состава. Большая часть педагогов — специалисты с продолжительным 

педагогическим стажем, что способствует организации работы в системе подготовки и 

повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично 

соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение 
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гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны,  в 

последние годы  наблюдается  омоложение педагогических кадров. 

Деятельность НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  по развитию кадрового 

потенциала. 

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработаны, утверждены и действуют:  

– Должностная инструкция учителя,   

– Должностная инструкция классного руководителя,  

– Должностная инструкция педагога-психолога,  

– Должностная инструкция педагога-организатора,  

– Должностная инструкция ИВП,  

– Должностная инструкция заместителя директора. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
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деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления первой и высшей квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти Краснодарского края. 

Качественный состав педагогических работников 

Показатели % (человек)  

1. Педагогические кадры:  

    – всего педагогических работников  

    – совместители  

  Наличие вакансий 

 

90  

3 

0 

2. Административный персонал:  

     – заместитель директора по УВР 

 

4 

3. По возрасту:  

    – до 30 лет  

    – от 30 до 50 лет 

    – свыше 50 лет 

Средний возраст 

 

6 

54 

30 

49 

4. Педагогический стаж учителей: 

   – до 2 лет 

   – от 2 до 5 лет 

   – от 5 до 10 лет 

   – от 10 до 20 лет 

   – свыше 20 лет 

Средний педагогический стаж 

 

2 

7 

4 

17 

60 

11 

5. Имеют образование: 

  – высшее педагогическое 

  – среднее профессиональное 

 

90 

0 

6. Обеспеченность специалистами: 

  – педагог-психолог 

 

2 

 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников учитывается при 
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распределении стимулирующей части заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ООО НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС среднего 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 СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организация методической работы планируется в следующих формах: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания и решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

учетом планируемых потребностей образовательной системы и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в том 

числе с использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

- через научно-методические пособия; 

-  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 
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следующие требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

- умение проектировать, распределять цели; 

- умение организовать и анализировать деятельность; 

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической 

форме; 

- умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

- способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

учитываются: 

- нормативные документы Министерства просвещения Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

- проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

- основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

- возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

- уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 

(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

- нормативных документов; 

- научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

- глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

- знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки обучающихся. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» реализуется через следующих педагогических работников: 

- директора ООО; 

- заместителей директора; 

- педагогов-организаторов; 

- педагогов-психологов; 

- заведующей библиотекой и медиатекой; 

- воспитателей; 

- классных руководителей; 

- учителей-предметников; 

- руководителей курсов внеурочной деятельности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» включает 

перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в соответствии 

с программой воспитания: 
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 - основная образовательная программа НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

- учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

- календарный план воспитательной работы; 

- план внеурочной деятельности; 

- положение о школьном ученическом самоуправлении; 

- положение о создании Библиотечного актива; 

- положение о работе педагогов-психологов. 

Содержание локальных правовых документов представлено на сайте НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» (https://sch.fckrasnodar.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации - Документы». 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся отражена в «Положении о поощрении обучающихся», которое 

согласовано педагогическим советом НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (протокол 

от 31.08.2023 №1) и утверждено директором ООО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 31.08.2023 г. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у обучающихся активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствие церемоний награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному во внутренних документах школы, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях сторонних 

организаций, их статусных представителей (например, сотрудников Российского 

футбольного союза); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг (рейтинговые таблицы по итогам реализации 

определенных этапов образовательных событий), формирование портфолио и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью участия в 

образовательных событиях. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие 

https://sch.fckrasnodar.ru/
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на поведение ученических коллективов и отдельных обучающихся. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. «Портфолио 

достижений» - это открытый документ, предназначенный для публичной демонстрации в 

условиях итоговой (по окончании ступени) и промежуточной (полугодие, год) аттестации 

обучающегося, а также в других предусмотренных законодательством случаях, 

требующих демонстрации успешности обучающихся. Портфолио дает возможность 

обучающимся ставить цели и задачи для себя на месяц, полугодие, учебный год и 

формулировать взгляды и ценностные ориентации по самым важным направлениям его 

социальной жизни, проводить самоанализ учебной и творческой и профессиональной 

деятельности. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности обучающегося, 

проследить его индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе получения 

образования, оценить его образовательные достижения и дополнить результаты 

традиционных контрольно-оценочных средств качества образования. 

За качественную учебу и активную общественную позицию, согласно положению о 

поощрении обучающихся, каждый обучающийся может быть поощрен: 

- медалью «За особые успехи в учении»; 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- благодарственным письмом; 

- фотографированием на доску почета школы; 

- денежной или именной премией; 

- памятным призом; 

- почетным или памятным знаком; 

- экскурсионной поездкой; 

- участием в ритуале, соответствующим законодательству РФ и (или) традициям 

школы. 

Основаниями для поощрения являются: успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей, 

промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных и метапредметных олимпиад; 

дипломами, грамотами и иными документами организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, спорта, культуры. 

Традиционно в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» проводятся церемонии 

награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Церемонии награждения направлены на формирование отношения обучающихся к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни.  

Благотворительная поддержка обучающихся, классов, спортивных команд 

заключается в материальной поддержке проведения в Школе-интернате, спальных 

корпусах творческих дел, мероприятий, проведения внешкольных событий, различных 
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форм совместной деятельности воспитательной направленности. 

 

Анализ организуемой в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

воспитательной работы 

Анализ организуемой в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  воспитательной 

работы осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего образования, 

установленными ФГОС СОО и проводится с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации школы-интерната) внешних экспертов, специалистов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип взаимного уважения всех участников образовательных отношений;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как сохранение 

уклада школы-интерната, содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися, их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами  

деятельности; 

- принцип распределенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в котором 

школа-интернат участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется:  

- классными руководителями;  

- воспитателями; 

- педагогом-организатором; 

- педагогами-психологами. 

Результаты анализа личностного развития обсуждаются на совещании при директоре 

или педагогическом совете Школы-интерната.  

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся: 

- педагогическое наблюдение; 

- диагностика; 

- анкетирование; 

- собеседование. 

Особое внимание педагогических работников школы-интерната сосредотачивается 

на следующих вопросах:  
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- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему?  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется:  

- педагогом-организатором; 

- классными руководителями;  

- воспитателями; 

- активом старшеклассников;  

- родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы-интерната.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интерната 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников:  

- беседы с обучающимися и их родителями или законными представителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; 

- анкетирование обучающихся и их родителей или законных представителей, 

педагогических работников. 

Полученные результаты обсуждаются на совещании при директоре или 

педагогическом совете школы-интерната. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия школы и семей обучающихся; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнѐрства; 

- профориентационной работы школы; 

- педагогического сопровождения коллектива одновозрастной команды; 

- работы школьных медиа. 

Итогом самоанализа организуемой в Школе-интернате воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются педагогом-организатором, курирующем 

воспитательную работу Школы-интерната, в виде отчѐта в конце учебного года, который 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

на 2024 – 2025 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования Негосударственного частного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

«Футбольного клуба «Краснодар» (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 

ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования Негосударственного частного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» (далее 

– НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»), разработанной в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» начинается 02.09.2024 и 

заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 

классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. 

Учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» соответствует  

универсальному профилю с углубленным изучением предметов «Обществознание» и 

«Биология» (по запросам обучающихся, родителей (законных представителей). 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 (в соответствии с ФОП СОО).  

Предмет «Физическая культура» в учебном плане представлен в объеме 2 часов в 

неделю в 11 классах. Третий час физической культуры в неделю проводится во 

внеурочное время,  так как на основе преемственности содержания основного (уроки 
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физической культуры) и дополнительного (модуль «Футбол») образования в программе 

сохранено единое образовательное пространство, обеспечивающее государственную 

гарантию получения обучающимися среднего общего образования согласно ФГОС СОО. 

На индивидуальный проект в 10 классе отведено 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в учебном плане 

отведено в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Программа курса «Начальная военная 

подготовка» (учебные сборы по основам военной службы) реализуется в течение одной 

недели (35 часов) в конце учебного года. Программа курса «Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, основы ухода за больными» предназначена для  девушек 

(10 класс) и реализуется во внеурочной деятельности. 

Программа курса «Кубановедение» (10-11 классы) реализуется во внеурочной 

деятельности в объеме 68 часов (1 час в неделю). 

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, может быть использована на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 10-11 классы: курс «Практикум по естествознанию», 2 часа в неделю; 

 11 классы: курс «Практикум по истории», 2 часа в неделю; 

 11 классы: курс «Избранные вопросы математики», 1 час в неделю; 

 11 классы: курс «Функциональная грамотность», 1 час в неделю. 

В Негосударственном частном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» языком обучения 

является русский язык. 

При изучении предметов русский язык, математика, биология, английский язык, 

информатика осуществляется деление обучающихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие/год осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана и  предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, оцениваются по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с приказом директора школы. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о системе 

оценки образовательных достижений, формах, периодичности,  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП». 

 Предметная область Учебный 

предмет/курс 

Форма промежуточной аттестации 

10А, Б 11 А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык КР КР 
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 Предметная область Учебный 

предмет/курс 

Форма промежуточной аттестации 

10А, Б 11 А,Б 

Обязательная часть 

литература Литература КР КР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

КР КР 

Математика и 

информатика 

Математика  КР КР 

Информатика КР КР 

Общественно-научные 

предметы 

История КР КР 

Обществознание КР КР 

География КР КР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика КР КР 

Химия КР КР 

Биология КР КР 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

КР КР 

Физическая культура Физическая культура Т Т 

----- Индивидуальный 

проект 

ЗП ЗП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Практикум по естествознанию КР КР 

Избранные вопросы математики - КР 

Функциональная грамотность - КР 

Практикум по истории - КР 

 

Примечание:  

КР-контрольная работа 

Т – тестирование 

ЗП – защита проекта 
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Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классов на 2024-2025 учебный год 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10А, Б 11 Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 3 3 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

----- Индивидуальный проект 2 0 

Итого 32 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Практикум по естествознанию 2 2 

Избранные вопросы математики 0 1 

Функциональная грамотность 0 1 

Итого 2 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11А класса на 2024-2025 учебный год 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10А 11 А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 
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Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10А 11 А 

Обязательная часть 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 3 3 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

----- Индивидуальный проект 2 0 

Итого 32 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Практикум по естествознанию/ 

Практикум по истории 

2 2/2 

Избранные вопросы математики 0 1 

Функциональная грамотность 0 1 

Итого 2 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

среднего общего образования  

негосударственного частного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

муниципального образования город Краснодар 

                                                             2024-2025 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года в 10 - 11 классах – 2 сентября 2024 года, 

окончание учебного года -  в 10 - 11 классах – 26 мая 2025 года. 

                                                      

2. Продолжительность урока:  
10 - 11 классы – 40 минут.   

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов  
       Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели.  

       Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

для 10-11 классов 
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Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть 02.09 − 25.10 8 недель Осенние 26.10 – 04.11 10 05.11.2024 

II четверть 05.11 – 27.12 8 недель Зимние 28.12− 08.01 12 09.01.2025 

III четверть 09.01 – 21.03 11 недель Весенние 22.03 – 30.03 9 31.03.2025 

IV четверть 31.03 – 26.05 7 недель Летние 27.05 - 31.08 97 дней  

Итого  34 недели   126 дней  

Летние каникулы: 

- 10 классы – 27 мая 2025 года - 31 августа 2025 года; 

- 11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2025 

года.   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 cмена  

10 – 11 классы 

1 урок 10.30 – 11.10 
2 урок 11.20 – 12.00 

3 урок 12.30 – 13.10 

4 урок 13.20 – 14.00 

5 урок 14.10 – 14.50 

6 урок 15.00 – 15.40 

7 урок 15.50 – 16.30 
В связи со спецификой (тренировочным процессом) начало занятий в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» с 10.30.  

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

10-11    I полугодие  с 26.12.2024 по 27.12.2024 

II полугодие с 21.05.2025 по 22.05.2025 

учебный год с 23.05. 2025 по 26.05.2025 

 

7. Формы проведения внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность режимом дня воспитанников предусмотрена до и после уроков 

согласно расписанию. Перерыв между урочными и внеурочными занятиями составляет 30 

мин. Формы проведения внеурочных занятий следующие: беседы, обсуждения, 

дискуссии, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение на отработку организаторских 

навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога и психолога, конкурс, итоговая научно-

практическая конференция, художественно-творческая практика, творческие занятия, 

творческий проект, квест, виртуальные путешествия, мастер-классы, экскурсии, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, и т.п. 
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3.3. План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществляет реализацию 

образовательных программ среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года: с 10-го по 11-й классы). 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 — создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

— способствовать к осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 — компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

— ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения – актовый, спортивный, конференц залы, библиотека, 

кабинеты, а также пришкольная территория. Содержание внеурочных занятий реализуется 

в таких формах как занятие (в том числе проектное занятие), практикум, акция, 

конференция, экскурсия, соревнование, конкурс, выставка, учебное исследование, 

общественно полезная и профориентационная практика, встреча с интересными людьми и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность при необходимости может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Направления внеурочной деятельности: информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном»; занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

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

и развитии способностей и талантов.  

Планируемый объем внеурочной деятельности в каждом классе – не более 10 часов 

в неделю. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в 

школе: 
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 - образовательная – обучение обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, получение ими  новых знаний; 

- воспитательная –  обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся; 

 - креативная –  создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

- компенсационная –  освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для обучающихся фон освоения содержания общего 

образования,  предоставление обучающимся определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

-  рекреационная –  организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил обучающихся; 

- профориентационная –  формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

обучающихся, включая предпрофессиональную ориентацию; 

- интеграционная –  создание единого образовательного пространства школы; 

-  функция социализации –  освоение обучающимися социального опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

-  функция самореализации –  самоопределение обучающихся в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности  являются: 

 - план внеурочной деятельности является  одним  из  основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;  

 - план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей Краснодарского края, запросов 

Учредителя;    

 - план  внеурочной деятельности определяет состав  и  структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 

группы обучающихся на уровне среднего общего образования до 700 ч. за 2 года 

обучения, в год не более 350 часов, в неделю на класс не более 10 часов (количество часов 

на одного обучающегося определяется его выбором);  

 - внеурочная деятельность организуется по выбору обучающегося и с согласия 

его родителей (законных представителей);  

 - план внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

обучающегося, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки школьников; 

 - реализация внеурочной деятельности  осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса;  

 - внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражѐнным  в основной образовательной программе общего образования;  

 - внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов усвоения ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»;  
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 - при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

План внеурочной деятельности разработан с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также с учетом выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (классные руководители 10-11-х 

классов, учителя-предметники, заведующая библиотекой и медиатекой, педагоги-

психологи, воспитатели, педагоги-организаторы). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель.  

Механизм конструирования  модели внеурочной деятельности: 

1. Администрация НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель:  

– знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

возможностями школы-интерната по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами курсов внеурочной 

деятельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

– проводит опрос обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью 

получения информации о выборе предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности; 

– составляет список учеников класса с указанием  выбранных курсов внеурочной 

деятельности;  

– ставит в известность администрацию школы о результатах опроса.   

3. Полученная информация является основанием для:  

– выбора модели внеурочной деятельности; 

– выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп; 

– утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей школы-интерната. 

Эффективное конструирование  модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы  организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной  

деятельности   в   максимальной  степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 
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2. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей, 

социокультурных особенностей школы-интерната. Выявление запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсами школы-интерната, особенностями основной 

образовательной программы, учебного плана. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. Реализация 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения школы-интерната. 

5. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года. 

6. Принцип преемственности.  

 

Учитывая интересы и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогический коллектив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

принял решение реализовывать в 2024/2025 учебном году модель внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности (Протокол №1 от 

30.08.2024). 

 

Модель плана 

внеурочной деятельности  
Содержательное наполнение  

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности  

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- профориентационные занятия обучающихся 

 

Результативность внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 
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Второй уровень результатов –  получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Направления реализации плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и организуется по следующим 

направлениям: 

- внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики; 

- внеурочные занятия по дополнительному изучению учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность, региональный/этнокультурный компонент и др.); 

- внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности; 

- профориентационная работа; 

- внеурочные занятия по развитию личности и самореализация обучающихся 

(творческое и физическое развитие, др). 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической 

тематики «Разговоры о важном» 

 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
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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. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов. 

Результаты третьего уровня: 

– получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Данное направление внеурочной деятельности представлено курсом внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности:  

- занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; 

- занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений. 

Результаты первого уровня: 

– формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Результаты второго уровня: 

– самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

заданий; 

– умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

– умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

– оценивать ситуацию и полученный результат. 

Данное направление представлено курсами внеурочной деятельности: 

- «Начальная военная подготовка» (учебные сборы по основам военной службы 

включая основы оказания медицинской помощи); 

- «Безопасные дороги Кубани»; 
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- «Кубановедение». 

 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретѐнные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– развитие способности формирования новых знаний, в том числе способности 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие. 

Результаты второго уровня: 

– приобретение в совместной деятельности новых знаний, навыков и компетенций 

из опыта других. 

Результаты третьего уровня: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды. 

Данное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 

 

Профориентационная работа 

 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание:  

- знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; 

- создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

- создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 
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Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы. 

Результаты второго уровня: 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии. 

Результаты третьего уровня: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Курс профориентационных занятий «Россия – мои горизонты» нацелен 

на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, 

ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда. 

В рамках таких занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, 

моделирующие профессиональные пробы и др. 

 

Внеурочные занятия по развитию личности и самореализация обучающихся 

(творческое и физическое развитие, др.) 

 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

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

способностей и талантов.  

Основные задачи:  

- раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Основные организационные формы: занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного творчества, и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях, организация спортивных турниров и 

соревнований); 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры, здоровом образе жизни; 

– умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным и 

физическим ценностям; 

– получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

творчества и спорта. 

Результаты третьего уровня: 

– участие в акциях художественно-эстетического направления и спортивных 

соревнованиях в окружающем школу-интернат социуме. 
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Данное направление представлено следующими регулярными курсами внеурочной 

деятельности: 

- «Хоровое пение»; 

- «Музыкальный театр»;  

- «Танец»; 

- «Шахматы». 

 

Особенности плана 

 Школа-интернат работает в режиме полного дня,  воспитанники проживают в 

условиях интерната и  совмещают основное образование с дополнительным (футболом) 

поэтому план внеурочной деятельности отвечает этой направленности. 

 В 2024-2025 учебном году учебный план  для 10-11-х классов является 

нормативным документом реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,  определяет объем внеурочной нагрузки 

обучающихся, состав курсов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

внеучебное время, отводимое на освоение содержания курсов внеурочной деятельности с 

сохранением требований к режиму занятий согласно нормативным требованиям. 

 План внеурочной деятельности и распределение часов осуществляется с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы.  

 Часть 1 плана внеурочной деятельности  сформирована по запросу всех 

обучающихся школы уровня СОО и определяет минимальный объем нагрузки.    

Часть 2 плана внеурочной деятельности сформирована по запросу отдельных 

обучающихся школы.   

Максимальный объем нагрузки, включающий в себя курсы внеурочной 

деятельности, представленные в плане в части 1 и части 2 не превышает 10 часов в 

неделю. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет школа-интернат. 

Группы курсов по выбору формируются по году рождения обучающихся,  как 

спортивные команды. Это связано с проведением тренировочного процесса. Допускается 

комплектование групп из обучающихся одного класса, параллели классов  и обучающихся 

разных возрастов, но в пределах одного уровня образования.  

 

Режим работы и учет занятий 

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» по утвержденным в установленном порядке рабочим программам курсов. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. 

Текущий контроль посещения занятий и учет занятости обучающихся класса во 

внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем. 

  Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком школы-интерната. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Для осуществления внеурочной деятельности в 10-11  классах в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар»  реализуется  модель режима образовательной деятельности. 
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Внеурочная деятельность режимом дня воспитанников предусмотрена до и после 

уроков согласно расписанию. Перерыв между урочными и внеурочными занятиями 

составляет 30 мин.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа-интернат располагает 

спортивными залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, световым 

оборудованием, библиотекой, актовым залом, шахматной студией,  имеется столовая, 

медицинский центр, конференц-зал. 

Школа располагает кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, 

подключенным к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются 

компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски. Все предметные кабинеты школы 

оснащены интерактивными досками и прочим необходимым оборудованием. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

План внеурочной деятельности сформирован на основании информационно-  

методического письма об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03.  

 
Недельный план внеурочной деятельности уровня СОО 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Недельный объем 

внеурочной 

деятельности 

Класс/ количество часов 

10а, 10б 11а, 11б 

Обязательная часть 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о важном» 1 

 

1 

 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

«Кубановедение» 1 - 

«Начальная военная 

подготовка» (учебные сборы 

по основам военной службы 

включая основы оказания 

медицинской помощи) 

1 - 

«Безопасные дороги Кубани» 1 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной, 

финансовой) 

«Финансовая грамотность» 1 1 

Внеурочная деятельность по «Россия – мои горизонты» 1 1 
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развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия 

«Хоровое пение» 1 1 

«Музыкальный театр» 1 1 

«Танец» 1 1 

«Шахматы» 1 1 

Итого за неделю 10 8 

 

Годовой план внеурочной деятельности уровня СОО 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Недельный объем 

внеурочной 

деятельности 

Класс/ количество часов 

10а, 10б 11а, 11б, 

11в 

Обязательная часть 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о важном» 34 

 

34 

 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

«Кубановедение» 34 - 

«Начальная военная 

подготовка» (учебные сборы 

по основам военной службы 

включая основы оказания 

медицинской помощи) 

34 - 

«Безопасные дороги Кубани» 34 34 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной, 

финансовой) 

«Финансовая грамотность» 34 

 

34 

 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Россия – мои горизонты» 34 

 

34 

 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность, «Хоровое пение» 34 34 
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направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия 

«Музыкальный театр» 34 34 

«Танец» 34 34 

«Шахматы» 34 34 

Итого за учебный год 340 272 

Итого на уровень образования 612 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы  

 НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  

на 2024/2025 учебный год 

на уровень СОО 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

2. Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директора 

Пивень Л.Н. 

«Безопасные дороги Кубани» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель ОБЖ 

Петренко В.Б. 

«Кубановедение» 10 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель истории и 

обществознания 

Головко И.А. 

«Россия – мои горизонты» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 

«Шахматы» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель физической 

культуры 

Савченко Д.И. 

«Финансовая грамотность» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель истории 

и обществознания 

Дуброва И.Г. 

«Хоровое пение» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Схакумид З.Г. 

 

«Музыкальный театр» 10-11 Согласно Педагог-организатор 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Багдасарян Н.Е. 

«Танец» 10-11 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель физической 

культуры 

Самойлова Ж.В. 

 

«Начальная военная подготовка» 

(учебные сборы по основам военной 

службы) 

10 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель ОБЗР 

Перенко В.Б. 

3. Классное руководство 

Проведение классного собрания по 

организации участия обучающихся в 

основных школьных делах. 

Анализ качества и результатов 

проведения ОШД 

10-11 

Ежемесячно 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Заседания учебно-дисциплинарного 

совета класса  (анализ успеваемости 

класса и «Дневника поведения»;  при 

необходимости коррекция 

успеваемости и дисциплины 

обучающихся) 

Ежемесячно 

Учебно-

дисциплинарные 

советы классов, 

классные 

руководители 

Работа с обучающимися, 

находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта (беседа с обучающимся 

и родителями, рекомендация 

обращения к психологу) 10-11 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 

Поддержка обучающегося в 

решении важных для него жизненных 

проблем (проведение рефлексивных 

бесед, педагогическое сопровождение) 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 

Сопровождение отражения 

деятельности обучающегося по 

выбору, прохождению, анализу, 

коррекции, рефлексии ИОМ в 

портфолио 

10-11 Ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

Оказание помощи  учителей-

предметников в организации и 

проведении школьных, классных 

событий 

10-11 

 

 

 

 

 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Беседа «Узкий круг» в формате 

онлайн родителей, педагогов, 

администрации 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

Учебно-дисциплинарный 

классный час «Портфолио 

достижений» 

10-11 Ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

Организационный классный час 10-11 Ежемесячно Классные 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Подготовка к основному школьному 

делу месяца» 

руководители 

 

Проблемный классный час 

«Круг общения» 
10-11 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организационный классный час 

«Школьный калейдоскоп»: 

организационно-деятельностная игра 

«Законы класса» 
10-11 Сентябрь 2024 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Знания как интеллектуальный 

ресурс, обеспечивающий будущее 

человека» 

Организационный классный час 

«Учитель вечен на земле» 
10-11 

 
Октябрь 2024 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Мой нравственный выбор» 

Организационный классный час 

«Подготовка ко Дню школы» 
10-11 

 
Ноябрь 2024 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Навыки самообладания при 

общении» 

Учебно-дисциплинарный 

классный час «Итоги полугодия» 10-11 

 
Декабрь 2024 г. 

Учебно-

дисциплинарные 

советы классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час  «Сезонное здоровье» 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Здоровая конкуренция» 

10-11 

 
Январь 2025 г. 

Советы творческого 

дела классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Ты чувствуешь жизнь» 

10-11 

 
Февраль 2025 г. 

Советы творческого 

дела классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Искусство быть благодарным» 

10-11 

 
Март 2025 г. 

Совет творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Критерии взрослости» 

10-11 

 
Апрель 2025 г. 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Организационный классный час 

«Подготовка празднику «Последний 

 

10-11 
Май 2025 г. 

Советы творческих 

дел классов, 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

звонок» классные 

руководители Здоровьесберегающий классный 

час «Безопасные каникулы» 

4. Основные школьные дела 

Мультимедийная фотовыставка  

«Мимолетное мгновение» 
10-11 

Август-сентябрь 

2024г. 

Учитель ИЗО 

Минаева Д.К., 

Творческий совет 

школы, Советы 

творческих дел 

классов 

Праздник «День Знаний»: 

-Линейка «Здравствуй, школа»; 

- Классный час «Школьный 

калейдоскоп» 

10-11 Сентябрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Реализации проекта 

«Читаем вместе»: 

- «Буккроссинг: прочитал сам - 

передай другому!»; 

- «Лучший читатель – 2025» 

10-11 
Сентябрь 2024 г. 

– май 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

I этап годового образовательного 

события «Благодарить - благо дарить» 

- «Искусство быть благодарным» 

10-11 
Сентябрь – 

октябрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Библиотечный квилт, 

посвященный Международному дню 

школьных библиотек 

10-11 Октябрь 2024 г. Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Марафон чтения «Читаем стихи 

М.Ю. Лермонтова» (210 лет со дня 

рождения русского поэта и драматурга 

М. Ю. Лермонтова) 

(видеоформат) 

10-11 Октябрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

«Буктьюб» - подкаст с лучшими 

читателями прошлых лет 
10-11 Октябрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Праздник «День учителя»: 

- концерт (литературно-

музыкальная композиция по 

произведениям авторов XX века 

«Ниоткуда с любовью»); 

- классные часы 

10-11 Октябрь 2024 г. 

Педагоги-

организаторы, 

Творческий совет 

школы 

Праздник «День школы» 10-11 Ноябрь 2024 г. Творческий совет 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 
руководители 

Внутриклассные поздравления 

обучающихся с Международным 

мужским днѐм 

10-11 Ноябрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 
руководители 

II этап годового образовательного 

события «Благодарить - благо дарить» 

-  «Благодарность: не просто слово, а 

целый мир» 

10-11 Ноябрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Образовательное событие «День 

открытых дверей»: 

- тематические родительские 

собрания; 

- открытые уроки; 

- световое шоу «Внутренний свет» 

10-11 Ноябрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Новогодний спектакль «Морозко» 10-11 Декабрь 2024 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Открытое командное первенство по 

шахматам 
10-11 Декабрь 2024 г. 

Учитель физической 

культуры 

Савченко Д.И. 

III этап годового образовательного 

события «Благодарить - благо дарить»  
10-11 

Декабрь 2024 г.-

Май 2025 г. 

Творческий 

совет школы, 

педагог-организатор, 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Военно-патриотическая неделя 

информации, в рамках реализации 

проекта «Читаем вместе» 

 

10-11 

Январь-февраль 

2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Внутриклассные поздравления 

обучающихся с Международным 

женским днѐм 

10-11 Март 2025 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

руководители 

Театральные миниатюры по 

произведениям подростковых авторов 
10-11 Март 2025 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов 

Образовательное событие  

«День открытых дверей»: 

- открытые уроки; 

- праздничная программа  

«В космосе здорово» 

10-11 Март 2025 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Видеоролик «Традиции семейного 

чтения. Книга для всей семьи – какая 

она?» в рамках реализации проекта 

«Читаем вместе»   (Всемирный день 

книги и авторского права) 

10-11 Апрель  

2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Литературно-поэтический баттл 

«Победный май» в рамках реализации 

проекта «Читаем вместе»   (80-я 

годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне) 

10 Май 2025 г. Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Открытое индивидуальное первенство 

по шахматам 
10-11 Май 2025 г. 

Учитель физической 

культуры 

Савченко Д.И. 

Праздник «Последний звонок»: 

- линейка; 

- итоговые классные часы 

10-11 

 

Май 2025 г. 

 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Самопрезентация 

образовательных достижений  

«Я-выпускник» 

10-11 

 

Май 2025 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Бардовский вечер «Музыка души» 10-11 По согласованию 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов 

5.Внешкольные мероприятия 

Акция «Театр, ты нам нужен» 

Посещение театров (по 

согласованию) 

 

10-11 В течение года  

Заместитель 

директора  

Пивень Л.Н., 

воспитатели 

Посещение музеев (по 

согласованию) 

 

10-11 В течение года 

Заместитель 

директора  

Пивень Л.Н., 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

воспитатели 

Просмотр матчей по футболу 10-11 В течение года 

Заместитель 

директора  

Пивень Л.Н., 

воспитатели 

6. Предметно-пространственная среда 

Фотовыставка «Наш взгляд» 

Выставка фоторабот обучающихся 

и учителей школы в жанрах пейзаж, 

портрет, натюрморт отражающие 

авторский взгляд на ушедшее лето 

10-11 Сентябрь 2024 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Д.К. 

Минаева, 

Творческий совет 

школы 

Цикл электронных книжных 

выставок: 

«Марафон книжных новинок»; 

«Книги-юбиляры 2025 года»; 

«На все вопросы даст ответ страна 

журналов и газет»;  

«Читаем летом» 

10-11 

Сентябрь-октябрь 

2024 г.; 

Ноябрь-декабрь 

2024 г.; 

Январь-март  

2025 г.; 

Апрель-май 

 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 
Бахметьева О.И., 

учитель 

информатики, ИКТ и 

технологии 

Гончарова Н.Е. 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь 2024 г. 

Классные 

руководители, 

Творческий совет 

класса 

Праздничное оформление 

коридоров школы, окон, кабинетов, 

спальных корпусов (событийный 

дизайн) 

10-11 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Выставка продуктов 

индивидуальных итоговых проектов 

«От идеи к воплощению» 

10-11 

Сентябрь 

2024 г., 

май 2025 г. 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Цикл выставок портретов и книг 

«Юбилей писателя – радость для 

читателя» 

10-11 Ежемесячно 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда 

«Лента событий и дат» 
10-11 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-

организатор 

Шмелева Е.С. 

Оформление стенда 

«Дети и закон» 
10-11 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Учитель 

Петренко В.Б. 

Оформление стенда 

«Здоровый образ жизни» 
10-11 1 раз в полугодие 

Педагоги-психологи 

Бондаренко О.В. 

Блинова Я.С. 

Оформление стенда 

«Школьный калейдоскоп» 
10-11 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 

Оформление стенда 

«Календарь памятных дат»: 

СЕНТЯБРЬ: 1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй 

10-11 Ежемесячно 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 
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мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; ОКТЯБРЬ: 1 

октября: Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки; 5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день 

школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца; 

НОЯБРЬ: 4 ноября: День народного 

единства; 8 ноября: День памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; Последнее 

воскресенье ноября: День Матери; 30 

ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации; ДЕКАБРЬ: 3 

декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов; 5 

декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 9 декабря: День 

Героев Отечества; 12 декабря: День 

Конституции Российской Федерации; 

ЯНВАРЬ: 25 января: День 

российского студенчества; 27 января: 

День снятия блокады Ленинграда, 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста; ФЕВРАЛЬ: 

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 8 февраля: 

День российской науки; 15 февраля: 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 23 февраля: 

День защитника Отечества; МАРТ: 8 

марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией; 27 марта: Всемирный день 

театра; АПРЕЛЬ: 12 апреля: День 

космонавтики; МАЙ: 1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных 

организаций России; ИЮНЬ: 1 июня: 

День защиты детей; 6 июня: День 

русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и 

скорби; 27 июня: День молодежи; 
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ИЮЛЬ: 8 июля: День семьи, любви и 

верности; АВГУСТ: 12 августа: День 

физкультурника; 22 августа: День 

Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День 

российского кино 

Оформление стенда 

«Для вас родители» 
10-11 1 раз в полугодие 

Учитель 

Захарова А.С. 

Оформление стенда 

«Мальчик, юноша, мужчина» 
10-11 1 раз в полугодие 

Педагоги-психологи 

Бондаренко О.В. 

Блинова Я.С. 

Оформление стенда 

«Хроника школьных событий» 
10-11 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 

Оформление стенда 

«Родная речь» 
10-11 1 раз в 3 месяца 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда 

«Итоговая аттестация 

(11 класс)» 

11 1 раз в полугодие 
Зам. Директора  

Коковкина О.И. 

Оформление стенда «Творчество» 10-11 1 раз в 2 месяца 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К. Минаева 

Оформление стенда 

«Визитная карточка школы» 
10-11 

По 

необходимости 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К. Минаева  

 

Оформление стенда «Ими 

гордиться школа» 
10-11 

По 

необходимости 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К. Минаева 

Оформление стенда «Расписание 

уроков» 1,2,3 этажи 
10-11 

По 

необходимости 

Заместители 

директора 

Оформление стенда 

«Школьная газета» 
10-11 1 раз в 2 месяца 

Педагог-организатор 

Е.И. Гончарова 

Оформление стенда 

«Пожарная безопасность» 
10-11 

По 

необходимости 

Ответственный за 

ПБ 

Гладких А.П. 

Тематический стенд 

«2024 – год семьи» (Год семьи 

2024) 

10-11 
Сентябрь-декабрь 

2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка 

«С книгой в год семьи» (Год семьи 

2024) 

10-11 
Сентябрь-декабрь 

2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда в холле 2 

этажа школы «Родная речь» «8 

сентября – Международный день 

распространения грамотности» 

10-11 Сентябрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Информационная выставка «Лев 

Яшин – лучший вратарь ХХ века» (95 
10-11 Октябрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 
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лет со дня рождения выдающегося 

российского футбольного вратаря 

Л.И. Яшина) 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка «Символ с 

особой судьбой» (День 

Государственного герба Российской 

Федерации) 

10-11 Ноябрь 2024 г. Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Библио-дайджест «Справочные 

издания ответят всегда на ваши 

вопросы: Кто? Где? Когда?» (День 

словарей и энциклопедий) 

10-11 Ноябрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Конкурс «Букфейс» – создание 

понравившихся обложек книг 

 (Международный день 

художника) 

10-11 Декабрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К.Минаева, 

классные 

руководители 

Экспресс-ревю «С Новым годом, 

Рождеством – настоящим 

волшебством!» к Новому году - 2025 

10-11 Декабрь 2024 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Акция «Благодарю» к Всемирному 

дню «Спасибо» (видеоформат) 
10-11 Январь 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Оформление стенда в холле 2 

этажа школы «Сокровища родного 

слова» (Международный день родного 

языка) 

10-11 Февраль 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Солдатам Отечества слава» (День 

защитника Отечества)  

10-11 Февраль 2025 г. Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка «Мы славим 

женщину» (Международный женский 

день)  

10-11 Март 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Выставка-обзор «Покорители 

космоса» (День космонавтики) 
10-11 Апрель 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Мир. Труд. Май» (1 мая: Праздник 

Весны и Труда) 

10-11 Май 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда в холле 2 

этажа школы «Родная речь» 

«Рождение славянской 

письменности». (День славянской 

10-11 Май 2025 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 
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письменности и культуры) 

7. Взаимодействие с родителями 

Помощь родителям обучающихся 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

10-11 
При 

необходимости 

Администрация 

школы, Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 

Педагоги-психологи 

Оперативные беседы, электронные 

сообщения, обмен информацией с 

использованием платформы 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город»  и/или через 

мессенджер WhatsApp 

10-11 В течение года 

Беседа в формате онлайн «Узкий 

круг» родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) 

10-11 
По 

необходимости 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении линейки 

«Здравствуй, школа» 

10-11 
Август-сентябрь 

2024 г. 

Педагог-

организатор, 

родители 

Семейные клубы, Родительские 

собрания, Семейный всеобуч, 

Круглый стол; участие родителей или 

законных представителей 

обучающихся в педагогических 

консилиумах 

10-11 
В течение года 

(по согласованию) 

Зам.директора по 

УВР, родители 

Участие родителей/законных 

представителей в образовательном 

событии «День открытых дверей» 

10-11 

Ноябрь  

2024 г., 

Март 2025 г. 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

родители 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении праздника 

«Последний звонок» 

10-11 Май 2025 г. 

Педагог-

организатор, 

родители 

8. Самоуправление 

На уровне школы 

Информационная кампания через 

школьные СМИ о функционировании 

детского самоуправления в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК  «Краснодар». 

Формирование Творческого совета 

школы, Учебно-дисциплинарного 

совета школы, Редакционного совета 

школьных СМИ, Библиотечного 

актива 

10-11 Август 2024 г. 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общее собрание школы. 

Утверждение состава Творческого 

совета школы, Учебно-

дисциплинарного совета школы, 

Редакционного совета школьных 

СМИ, Библиотечного актива 

10-11 Сентябрь 2024 г. Педагог-организатор 
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Разработка плана работы на 

2024/2025 учебный год на заседаниях 

Творческого совета школы, Учебно-

дисциплинарного совета школы, 

Редакционного совета школьных 

СМИ, Библиотечного актива 

 

10-11 Сентябрь 2024 г. 

Главы Творческого, 

Учебно- 

дисциплинарного, 

Редакционного 

советов, 

Библиотечного 

актива педагоги-

организаторы 

Заседания Творческого совета 

школы, Учебно-дисциплинарного 

совета школы, Редакционного совета 

СМИ 

10-11 Ежемесячно 

Главы Творческого, 

Учебно- 

дисциплинарного, 

Редакционного 

советов, 

педагоги-

организаторы 

Организация, проведение, анализ  

личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.) 

10-11 Ежемесячно 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

На уровне классов 

Организационное общее собрание 

класса. Выборы и утверждение: 

- Главы Совета класса; 

- Совета творческих дел класса; 

- Учебно-дисциплинарного совета 

класса. 

- ответственного за Дневник 

поведения; 

- ответственного за дежурство. 

Выдвижение кандидатур: 

- в Редакционный совет школьных 

СМИ; 

- в Учебно-дисциплинарный совет 

школы; 

- в Творческий совет школы; 

- в Библиотечный актив 

10-11 Август 2024 г. 

Общее собрание 

классов, классные 

руководители 

Обсуждение и внесение 

предложений по корректировки 

календарного плана воспитательной 

работы на 2024/2025 учебный год 

10-11 Август 2024 г. 

Глава Совета класса, 

классный 

руководитель 

Функционирование: 

- Совета класса; 

- Совета творческих дел класса; 

- Учебно-дисциплинарного совета 

класса; 

- ответственного за дневник 

поведения класса; 

- ответственного за дежурство 

10-11 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Глава Совета класса, 

глава Совета 

творческих дел, 

глава Учебно-

дисциплинарного 

совета, классный 

руководитель 
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Итоговое общее собрание класса. 

Отчет о результатах деятельности 

Совета класса, Совета творческих дел 

класса, Учебно-дисциплинарного 

совета в  2024/2025 учебном году 

10-11 Май 2025 г. 

Глава Совета класса, 

глава Совета 

творческих дел, 

глава Учебно-

дисциплинарного 

совета, классный 

руководитель 

На уровне команд 

Организационное общее собрание 

команды. Выборы Совета команды и 

командира команды. 

Распределение общественных 

поручений 

10-11 Август 2024 г. Воспитатели 

Разработка плана работы на 

2024/2025 учебный год 
10-11 Сентябрь 2024 г. 

Совет команды, 

Воспитатель 

Утверждение плана работы на 

2024/2025 учебный год 

Общее собрание 

команды 

Функционирование: 

- Совета команды; 

- Учебного сектора команды; 

- Трудового сектора команды; 

- Творческого сектора команды 

10-11 
В течение 

учебного года 

Командир команды, 

Командиры 

Учебного, 

Трудового, 

Творческого 

секторов 

Итоговое общее собрание 

команды. Отчет о результатах 

деятельности Совета команды, 

секторов команды в  2024/2025 

учебном году 

10-11 Июнь 2025 г. 

Командир команды, 

Командиры 

Учебного, 

Трудового, 

Творческого 

секторов 

9. Профилактика и безопасность 

Реализация дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и 

спорта (футбола) для одарѐнных детей 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар 

10-11 

В течение года 

(согласно учебно-

тематическому 

плану программы) 

Тренеры Академии 

ФК «Краснодар» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения в 

общественных местах (театр, музей, 

библиотека, экскурсии и т.д.) 

10-11 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности для 

воспитанников 

10-11 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

электробезопасности для 

воспитанников 

10-11 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

охране труда при глажении личных 

вещей в свободное время 

10-11 1 раз в полугодие Воспитатели 
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Проведение инструктажей по 

профилактике негативных ситуаций 

на улицах, дома и в общественных 

местах 

10-11 

В течение года 

(при свободном 

выходе) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения воспитанников на 

каникулах и в выходные дни 

10-11 В течение года Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения в 

водоѐмах в летний, осенне-зимний и 

весенние периоды 

10-11 В течение года Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

охране труда при проведении 

прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций 

10-11 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению 

воспитанников на объектах 

железнодорожного транспорта 

10-11 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте 

10-11 

В течение года 

(при свободном 

выходе) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему 

10-11 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов 

10-11 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

зимнему травматизму (гололедица, 

сход снега с крыш, отморожения) для 

воспитанников 

10-11 
Декабрь 2024 г.- 

февраль 2025 г. 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

профилактике клещевого энцефалита 
10-11 

Март 2025 г.-

август 2025 г. 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения воспитанников в 

зимние каникулы 

10-11 Декабрь 2024 г. Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения обучающихся, 

выезжающих организованными 

группами и правилам дорожно-

транспортной безопасности 

10-11 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения на стадионе 
10-11 

В течение года 

(в дни матчей) 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения во время 

организованных выездов 

10-11 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

(соревнований) 

Профилактика  дезадаптивных 

состояний у вновь прибывших 

обучающихся в рамках 

индивидуальной и групповой работы с 

детьми 

 

10-11 

 

в течение года 
Педагоги-психологи 

Блинова Я.С. 

Бондаренко О.В. 

Профилактика систематических 

нарушений правил поведения в школе 

(по результатам проверки классных 

«Дневников поведения») 

 

10-11 

 

в течение года 

Педагоги-психологи 

Блинова Я.С. 

Бондаренко О.В. 

Психологический классный час 

«Профилактика асоциального 

поведения в подростковой среде» 

(повышение уровня нравственности) 

 

10-11 

 

 

в течение года 

Педагоги-психологи 

Блинова Я.С. 

Бондаренко О.В. 

Проведение тренировочной 

пожарной эвакуации 
10-11 1 раз в полугодие 

Учитель ОБЗР 

Петренко В.Б. 

Проведение учебной тренировки 

«Стрелок» на территории и 

«Подозрительный предмет» 

10-11 1 раз в полугодие 
Учитель ОБЗР 

Петренко В.Б. 

10. Социальное партнѐрство 

Проведение занятий по 

теоретической подготовке совместно с 

ГБУЗ Наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

«Субстанции и методы, 

включенные в «Запрещѐнный 

список»; 

«Нарушения антидопинговых 

правил»; 

«Последствия применения 

допинга, включая санкции, а так же 

последствия для здоровья и 

последствия социального характера» 

10-11 В течение года 

Тренеры Академии 

ФК «Краснодар», 

Специалисты ГБУЗ 

«Наркодиспансер» 

Проведение тематических 

площадок, приуроченных к 

празднованию Дня рождения школы 

10-11 Ноябрь 2024 г. 

Педагог-

организатор, 

Социальные 

партнѐры 

11. Профориентация 

«Гость в студии» – интервью в 

рамках ТВ «Перемена», 

школьного радио «Горизонт 

плюс» 

10-11 1 раз в квартал 

Редакционный совет 

СМИ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Встречи с интересными людьми» 

 
10-11 

В течение года 

(по согласованию) 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

Интерактивная беседа с 10-11 1 раз в полугодие Творческий совет 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

выпускниками Академии ФК 

«Краснодар» «Путѐвка в жизнь» 

школы, педагог-

организатор 

Виртуальные экскурсии на уроках 

технологии и ОБЖ 

«Атлас профессий настоящего и 

будущего» 

10-11 

В течение года 

(согласно 

программам 

урочной 

деятельности) 

Учителя-

предметники 

Экскурсии на предприятия города 

и края (в том числе места работы 

родителей), на спортивные 

комплексы, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

10-11 
В течение года 

(по согласованию) 

Заместитель 

директора  

Пивень Л.Н., 

воспитатели 

Мастерская 

«Профессии изнутри» 
10-11 Май-июнь 2025 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тренировки, соревнования, 

турниры 
10-11 В течение года Тренеры 

Индивидуальные консультации 

педагогов-психологов для школьников 

и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

10-11 

В течение года 

(согласно плану 

работы педагогов-

психологов) 

Педагоги-психологи 

Бондаренко О.В. 

Блинова Я.С. 

12. Сопровождение одновозрастной команды 

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

13. Школьные медиа 

Информационная кампания  о 

деятельности школьных СМИ 
10-11 Август 2024 г. 

Педагоги-

организаторы  

Шмелева Е.С., 

Белоусова М.А., 

Гончарова Е.И. 

Набор участников в школьные 

СМИ 
10-11 Август 2024 г. 

Педагоги-

организаторы 

Анкетирование по изучению 

склонностей и предпочтений в работе 

СМИ 

10-11 Сентябрь 2024 г. 

Педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители 

Заседание Редакционного совета 

по планированию деятельности 

школьных СМИ на учебный год 

10-11 Сентябрь 2024 г. 
Гл. редактор 

журнала,  гл. 

редактор 

телевидения, гл. 

редактор радио, 

Педагоги-

Заседание Редакционного совета 

по планированию деятельности 

школьных СМИ на месяц 

10-11 Ежемесячно 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

организаторы 

Формирование рабочих групп 

СМИ. 

Самопрезентация участников 

редакционного совета, их творческое 

самоопределение 

10-11 Сентябрь 2024 г. 
Педагоги-

организаторы 

Социальные пробы в профессиях, 

связанных со средствами массовой 

информации 

10-11 В течение года 
Педагоги-

организаторы 

Участие в региональных и 

всероссийских конкурсах в рамках 

СМИ 

10-11 В течение года 
Гл. редактор 

журнала,  гл. 

редактор 

телевидения, гл. 

редактор радио, 

педагоги-

организаторы 

Освещение деятельности 

образовательной организации, 

продвижение культурно-

нравственных, образовательных 

ценностей с помощью СМИ 

10-11 В течение года 

Выпуск № 1 журнала «Горожане» 10-11 
Сентябрь –

октябрь 2024 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 2 журнала «Горожане» 10-11 
Ноябрь – декабрь 

2024 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 3 журнала «Горожане» 10-11 
Январь – февраль 

2025 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 4 журнала «Горожане» 10-11 
Март - апрель 

2025 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 5 журнала «Горожане» 10-11 
Май – июнь 

2025 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Размещение номера журнала на 

сайте школы 
10-11 Ежемесячно 

Демченко Г.А. 

Гончарова Е.И. 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала номера 

журнала: учебно-просветительские и 

научно-популярные заметки, 

репортажи, стихи и проза, 

индивидуальные проекты 

10-11 Ежемесячно 

Гл. редактор 

журнала, 

Гончарова Е.И. 

 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала номера 

телевыпуска для освещения 

деятельности школ,  продвижения 

культурно-нравственных ценностей 

10-11 Ежемесячно 

Гл. редактор 

школьного ТВ, 

Белоусова М.А. 

Размещение телевыпуска на сайте 

школы 
10-11 Ежемесячно Белоусова М.А. 

Блог психолога: 

«Психологический навигатор»   
10-11 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Белоусова М.А., 

Блинова Я.С., 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Бондаренко О.В. 

Телепередача: «Проблемный 

вопрос» 
10-11 30.09.2024 Белоусова М.А. 

Телепередача: «ПРО-школу»  10-11 30.10.2024 Белоусова М.А. 

Телепередача: «Творческий код» 10-11 30.11.2024 Белоусова М.А. 

Телепередача: «Открытие» 10-11 20.12.2024 Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Арт-объект» 10-11 30.01.2025 Белоусова М.А. 

Телепередача: «Идеи в действии» 10-11 28.02.2025 Белоусова М.А. 

Телепередача: «В объективе» 10-11 30.03.2025 
Белоусова М.А. 

 

 Телепередача: «Интересное в 

деталях»  
10-11 30.04.2025 Белоусова М.А. 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала 

радиопрограммы и сбора 

информационных материалов учебно-

просветительской, культурно-

нравственной направленности, 

результатов учебной и внеурочной 

деятельности 

10-11 Ежемесячно 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Размещение материалов 

радиопередачи на сайте школы 
10-11 Ежемесячно 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка «Терроризм – 

жестокое преступление», посвященная 

«Дню солидарности борьбы с 

терроризмом» 

10-11 03.09.2024 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная Дню 

города Краснодара 
10-11 25.09.2024 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная Дню 

учителя 
10-11 05.10.2024 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

 

Радиолинейка, посвященная 

«Всероссийскому дню чтения» 
10-11 09.10.2024 

Гл. редактор радио 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная «195 лет 

со дня рождения русского писателя Л. 

Н. Толстого (1828—1910)» 

10-11 08.11.2024 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная «Дню 

матери» 
10-11 26.11.2024 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная «Дню 

добровольца (волонтѐра)» 
10-11 05.12.2024 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 225 лет 

со дня рождения русского художника 

К. П. Брюллова (1799–1852) Гл. 

редактор радио, 

Белоусова М.А. 

10-11 23.12.2024 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная «Дню 

заповедников и национальных парков 

России» 

10-11 19.01.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Радиолинейка, посвященная «125 

летию со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

РСФСР И. О. Дунаевского (1900–

1955)» 

10-11 30.01.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная «Дню 

российской науки» 
10-11 08.02.2025 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

10-11 23.02.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 

празднованию Международного 

женского дня 

10-11 08.03.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 130 

летию со дня рождения российского 

певца, народного артиста СССР Л. О. 

Утѐсова (1895–1982) 

10-11 21.03.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 280 

лететию со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина 

(1745–1804) 

10-11 17.04.2025 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка, посвященная 

Всемирному Дню Земли 
10-11 22.04.2025 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образованияв 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обеспечены условия, необходимые для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

общесистемные,  материально-технические,  учебно-методические,  

психологопедагогические, кадровые, финансовые. 

Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации ООП 

СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» требованиям ФГОС СОО, а также 

соответствие созданных условий планируемым образовательным результатам, 

содержанию образования, технологиям, формам и методам его реализации, соответсвие 

всех групп условий между собой (материально-технических, учебно-методических, 

психолого-педагогических, кадровых, финансовых). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

Созданные в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» условия: 

– обеспечивают получение качественного среднего общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 
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– гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

– обеспечивают возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»; 

• развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социальнопрофессиональных ориентаций; 
• участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании ООП СОО НЧОУ 

«СОШинтернат «ФК «Краснодар» и развитии и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

• включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды г. 
Краснодара, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой 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, направленных, в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

• обновления содержания ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

Краснодарского края; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективного управления НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» с 

использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ  

среднего общего образования. 

При реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» каждому 

обучающемуся и его родителям (законным представителям) в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде НЧОУ 



780 
 

 

«СОШинтернат «ФК «Краснодар», в том числе посредством 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также 

доступ к электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации для реализации настоящей программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательнойсреды НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обеспечены, в том числе 

ресурсами иных организаций. 

Ресурсы, используемые для создания и поддержания электронной 

информационнообразовательной среды: 

 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующего в создании и 

поддержании 

электронной 

информационнообразовательной 

среды 

Ресурсы, используемые для 

создания и поддержания 

электронной 

информационнообразовательной 

среды 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т.д.) 

АО «ИРТех» Сетвой Город. Образование Договор №20.NS-5. 10/2019 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Для обеспечения реализации программы среднего общего образования НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников школы-интерната, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Укомплектованность НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар», участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар», служат квалификационные характеристики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
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(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 
В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» разработаны, утверждены и действуют:  

– Должностная инструкция учителя,   

– Должностная инструкция классного руководителя,  

– Должностная инструкция педагога-психолога,  

– Должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЗР,  

– Должностная инструкция педагога-организатора,  

– Должностная инструкция заместителя директора. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар», участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации – квалификационными категориями: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) % 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория 

Педагогические 

работники 

100% 90% 10% 

Руководящие 

работники 

100% 80% - 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления первой и высшей квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти Краснодарского края. 

Качественный состав педагогических работников 

Показатели % (человек)  

1. Педагогические кадры:  

    – всего педагогических работников  

    – совместители  

  Наличие вакансий 

 

39 

0 

0 

2. Административный персонал:   
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     – заместитель директора по УВР 4 

3. По возрасту:  

    – до 30 лет  

    – от 30 до 50 лет 

    – свыше 50 лет 

Средний возраст 

 

2 

13 

22 

50 

4. Педагогический стаж учителей: 

   – до 3 лет 

   – от 3 до 5 лет 

   – от 6 до 9 лет 

   – от 10 до 20 лет 

   – свыше 20 лет 

Средний педагогический стаж 

 

0 

2 

2 

7 

26 

26 

5. Имеют образование: 

  – высшее педагогическое 

  – среднее профессиональное 

 

100 

0 

6. Обеспеченность специалистами: 

  – педагог-психолог 

 

2 

 

Кроме того, НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в 

ходе ее реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение 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 СОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания и решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» рассматриваются педагогическим советом, творческими предметными 

группами учителей, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Организация методической работы в образовательной организации осуществляется в 

следующих формах: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО, ФОП СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО, ФОП 

СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Педагогическими работниками НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования относятся. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования; 
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

школы-интерната с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы-интерната и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы среднего общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами – 2 педагогами-психологами. 

В процессе реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднегого 

общего образования, развитии и социальной адаптации (выявление причин трудностей и 

их коррекция, развитие эмоционального интеллекта у вновь прибывших обучающихся, и 

воспитанников, у которых возникают конфликтные ситуации в коллективе в течение 

учебного года; работа с мотивационно-волевой сферой в обучении); 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы-интерната, 

обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования (индивидуальная 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, просвещение и профилактика 

эмоционального выгорания воспитателей, учителей, тренеров; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(консультации, просвещение, эмоциональная поддержка). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 
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1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

1.1. диагностика школьной адаптации 10-х классов и вновь прибывших 

обучающихся (сентябрь-октябрь); 

1.2. диагностика психологической готовности старшеклассников к ЕГЭ 11 классов 

(октябрь); 

1.3. мониторинг уровня сформированности ЛОР и УУД обучающихся 10-11 классов 

(февраль), 

1.4. диагностика уровня тревожности в ситуации предстоящей защиты  

индивидуального итогового проекта 10-е классы (январь); 

1.5. диагностика уровня тревожности в ситуации предстоящей сдачи ЕГЭ  

обучающихся 11 классов (февраль); 

1.6. диагностика структуры взаимоотношений и социального статуса обучающихся 

10-11 классов в корпусах (по запросу воспитателей в течение учебного года); 

1.7. диагностика личностных и регулятивных особенностей обучающихся 10-11 

классов: агрессивность, стрессоустойчивость, уверенность в себе, способность к 

саморегуляции поведения по запросу учителей, воспитателей, тренеров (в течение 

учебного года); 

1.8. индивидуальная диагностика: когнитивной и эмоциональной сферы по запросу 

учителей, воспитателей, тренеров (в течение учебного года); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» осуществляется на основе субсидий местного 

бюджета,субвенций краевого бюджета, целевых средств, состоящих из добровольных 

пожертвований организаций и физических лиц,целевых взносов собственника ООО «ФК 

Краснодар». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Краснодарского края. 

Норматив затрат на реализацию ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Краснодарского края, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и бюджетом, установленным 

учредителем ООО «ФК «Краснодар».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется  

Положением об оплате труда и премировании работников ООО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». В этом локальном нормативном акте  определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебновспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (далее – ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС НЧОУ «СОШ «Интернат «ФК «Краснодар» 

являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экраннозвуковые средства, мультимедийные средства); 
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• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационнообразовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационнообразовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования 

информационнообразовательной среды. 

ИОС НЧОУ «СОШ «Интернат «ФК «Краснодар» предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

–  достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО НЧОУ 
«СОШ «Интернат «ФК «Краснодар»; 

–  развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессиональнопроизводственном окружении; 

–  формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

–  формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

–  включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

–  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной 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, направленных, в том числе на воспитание обучающихся; 

–  обновления содержания 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 субъекта Российской Федерации; 

–  эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

–  эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (https://sch.fckrasnodar.ru/  

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 
работ и оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего 

образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях,праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы среднего общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационнотелекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

        Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации
7
. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N  49-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 

816 

https://sch.fckrasnodar.ru/
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Таблица 

Характеристика информационно-образовательной среды 

НЧОУ «СОШ «Интернат «ФК «Краснодар» 

№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП СОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

1.1.Учебный предмет «Русский язык» 

1.1.1. Русский язык : 10-11-е классы : базовый уровень : 

учебник / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. 

Нарушевич [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2023. 

35 Созданы 

1.2. Учебный предмет «Литература» 

1.2.1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 

10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Ю.В. Лебедев. – М.: 

Просвещение, 2017, 2021. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 

10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Ю.В. Лебедев. – М.: 

Просвещение, 2017, 2021. 

45 Созданы 

1.3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

 

 
1.3.1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ [О.В. Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – М.: Просвещение, 2017. 

35 Созданы 

1.4. Учебный предмет «Математика» 

1.4.1. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы :  базовый и углубленный 

уровни : учебник / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва [и др.]. – 11-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2023. 

35 Созданы 

1.5. Учебный предмет «Информатика» 

1.5.1. Босова Л.Л. Информатика : 10-й класс : базовый 

уровень : учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е 

изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023 

35 Созданы  

1.6. Учебный предмет «История» 
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№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

1.6.1. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История. История 

России. 1914-1945 годы: 10-й класс: базовый уровень: 

учебник / В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. – Москва : 

Просвещение, 2023 

35 Созданы 

1.6.2. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. История. 

Всеобщая история 1914-1945 годы: 10-й класс: 

базовый уровень: учебник / В.Р. Мединский, А.В. 

Торкунов. – Москва : Просвещение, 2023. 

35 Созданы 

1.7. Учебный предмет «Обществознание» 

1.7.1. Обществознание: 10-й класс : базовый уровень : 

учебник / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев [и др.] ; перераб. – Москва : Просвещение, 

2023 

35 Созданы 

1.8. Учебный предмет «География» 

1.8.1. Гладкий Ю.Н. География : 10-й класс : базовый и 

углубленный уровни: учебник / Ю. Н. Гладкий, В. В. 

Николина. – 5-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 

2023 

 

35 Созданы 

1.9. Учебный предмет «Физика» 
1.9.1. Мякишев Г.Я. Физика : 10-й класс : базовый и 

углубленный уровни :  учебник / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. 

– 10-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023 

35 Созданы 

1.10. Учебный предмет «Химия» 

1.10.1. Габриелян О.С. Химия : 10-й класс : базовый уровень: 

учебник  / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. – 5-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023 

35 Созданы 

1.11. Учебный предмет «Биология» 

1.11.1. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и 

процессы. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций (углубленный 

уровень) /  А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – 14-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2023 

35 Созданы 

1.12. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.12.1. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности:  

10-11 классы: базовый уровень: учебник / С.В. Ким, 

В.А. Горский. - М.: Вентана-Граф, 2020 

55 Созданы 

1.13. Учебный предмет «Физическая культура» 
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№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

1.13.1. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. Физическая 

культура: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций / Т.В. Андрюхина, 

Н.В. Третьякова; Базовый уровень. – Под общ. ред.  

Доктора пед. Наук М.Я. Виленкого. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017, 2019, 2020 

55 Созданы 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП СОО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

2.1. Скворцова, Я.В. Индивидуальный проект. 10 (10-11) 

классы. Тетрадь-тренажер / Я.В. Скворцов, П.М. 

Скворцов. – Москва: Издательство «Интеллект-центр», 

2021. – 112 с. 

35 Созданы  

3 Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических изданий 

3.1. Художественная литература 2937 экз. 

 

Созданы 

3.2 Научно-популярная литература 986 экз. 

 

Созданы 

3.3 Справочно-библиографическая литература 631 экз. 

 

Созданы 

3.4 Периодические издания (газеты, журналы) 6 

наименован

ий 

Созданы 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

–  натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

–  модели разных видов; 

–  печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

–  экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

–  мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

4.1. Печатные средства  

4.1.1. М. Горький и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

1 

 

Созданы 
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№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

составитель Д.А. Хаустова. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2006  

4.1.2. А.П. Чехов и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

составитель А.В. Чумак. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.1.3. А.А. Блок и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

составитель М.Е. Булаева. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2005 

1 

 

Созданы 

4.1.4. А.С. Есенин и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

составитель А.В. Чумак. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2006 

1 

 

Созданы 

4.1.5. М.Ю. Лермонтов и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: наглядные и раздаточные пособия / Автор-

составитель Э.В. Иванов. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2005 

2 

 

Созданы 

4.1.6. В.В. Маяковский и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

составитель С.М. Мельникова. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2006 

1 

 

Созданы 

4.1.7. И.С. Тургенев и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: наглядные и раздаточные пособия / Автор-

составитель М.Е. Булаева. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.1.8. Ф.М. Достоевский и его эпоха: Портреты. 

Иллюстрации. Документы: демонстрационные 

материалы / Автор-составитель А.В. Чумак. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.1.9. Н.А. Некрасов и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: наглядные и раздаточные пособия / Автор-

составитель Э.В. Иванов. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.1.10. Л.Н. Толстой и его эпоха: Портреты. Иллюстрации. 

Документы: демонстрационные материалы / Автор-

составитель М.Е. Булаева. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2008 

1 

 

Созданы 

4.1.11. Портреты русских писателей 19-20 века: 

демонстрационный материал для школы / Составитель 

Т.В. Игнатьева. – М.: ООО «Издательство «АЙРИС-

1 

 

Созданы 
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№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

пресс», 2004 

4.1.12. Портреты русских писателей «Серебряного века»: 

демонстрационный материал для школы / Составитель 

Н.Е. Кутейникова. – М.: ООО «Издательство «АЙРИС-

пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.1.13. Портреты писателей русского зарубежья: наглядное 

пособие / Составитель Н.Е. Кутейникова. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2007 

1 

 

Созданы 

4.2. Экранно-звуковые 

4.2.1. Музыка Кубани. Аудиоприложение к учебному 

пособию / сост. Е.В. Покладова. – Краснодар: 

Традиция, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

 

4.2.2. Космические технологии на уроках географии. - 

Электрон, дан. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2011. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

 

4.2.3. Музыка от эпохи возрождения до 20 века: 

энциклопедия для детей. - Электрон, дан. – М.: 

Аванта+, 2005. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

4.2.4. Птицы и звери: энциклопедия для детей. - Электрон, 

дан. – М.: Аванта+, 2005. – 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM) 

1 Созданы 

 

 

4.2.5. Легенды мирового футбола: Дэвид Бэкхем,  Майкл 

Оуен. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

4.2.6. Легенды мирового футбола: Луиш Фигу,  Патрик 

Клюиверт. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

4.2.7. Роналду: проверка на прочность /  документальный 

фильм. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

4.2.8. ГРЕЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2004: официальная история 

чемпионата мира по футболу. – 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM) 

1 Созданы 

 

 

4.2.9. Изобразительное искусство. 5-8 кл. – 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

4.2.10. New Basic Survival Class Audio CD (2) / Peter Viney. - 

Macmillan ELT, 2004. – 2 электрон, опт. диска (CD-

ROM) 

4 Созданы 

 

 

4.2.11. Обществознание. 9 класс. Электронное приложение к 

учебнику под редакцией /Л.Н. Боголюбова, А.И. 

Матвеева, Е.И. Жильцовой и др. – М.: ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2014. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

50 Созданы 

 

 

4.3. Мультимедийные средства 
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№ п/п Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий  
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспечения) 

4.3.1.  Культуры мира: мультимедийное приложение к 

энциклопедии для детей Аванта плюс. - Электрон, дан. 

– М.: Аванта+. 2005. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

1 Созданы 

 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного процесса) 

5.1. Электронный библиотечный каталог НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» 

1 Созданы 

5.2 Электронная библиотека «ЛитРес: Школа» 1 Созданы 

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

6.1. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды (в каждом учебном кабинете) 

6.1.1. Компьютер 1 Созданы 

6.1.2. Многофункциональное устройство 1 Созданы 

6.1.3. Стационарная интерактивная доска 1 Созданы 

6.1.4. Интерактивный проектор 1 Созданы 

6.1.5. Веб-камера проводная с микрофоном 1 Созданы 

6.2. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды 

6.2.1. Компьютеры в кабинетах информатики (№217, №302) 24 Созданы 

6.2.2.  Компьютеры в учительской 3 Созданы 

6.2.3. Компьютер в библиотеке 1 Созданы 

частично 

6.2.4. Ноутбук 4 Созданы 

частично 

6.2.5. Медиа-панель  2 Созданы 

частично 

6.3. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды (в каждом учебном кабинете) 

6.3.1. CorelDRAW – графический редактор 1 Созданы 

6.3.2. Movavi Video Editor – программа для монтажа и 

обработки видео 

1 Созданы 

 
Условия для функционирования ИОС могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП СОО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 

требования, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 

№590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 

приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования", критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания» (Зарегистрирован 27.10.2021 № 65586); 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 
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особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

• участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

• входная зона; 

• учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

• лаборантские помещения; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

• пищевой блок; столовая 

• административные помещения; 

• гардеробы; 

• санитарные узлы (туалеты); 

• помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

• основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

 

В состав учебных кабинетов  входят: 

• учебный кабинет русского языка и литературы; 

• учебный кабинет иностранного языка; 

• лингафонный класс; 

• учебный кабинет истории и обществознания 

• учебный кабинет географии; 

• учебный кабинет изобразительного искусства; 

• учебный кабинет физики; 

• учебный кабинет химии; 

• учебный кабинет биологии и экологии; 

• учебный кабинет математики; 

• учебный кабинет информатики; 

• учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

• демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим 

и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса.  
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Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

• фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• кресло для учителя; 

• столы ученические (регулируемые по высоте); 

• стулья ученические (регулируемые по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук с периферией; 

• многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

• сетевой фильтр; 

• документ-камера. 

 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, основ 

безопасности жизнедеятельности, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам общеобразовательных программ среднего общего 

образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

оцениватся по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов 

Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

214 

304 

305 

306 

321 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета имеется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  
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- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- речевой аудио класс 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

необходимо 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

5. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов 

- словари языковые фундаментальные 

- словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 

классов 

- словари школьные раздаточные для 5-11 классов 

- комплект репродукций картин для уроков развития 

речи и литературы 

Дополнительное вариативное оборудование 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется  

 

 

имееся 

имеется 

 

 

имеется 

 

Компоненты 

структуры ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

Кабинет 

иностранного 

языка  

104 

215 

216 

237 

303 

 

1. Паспорт кабинета меется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется  

 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  
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- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- программное обеспечение для лингафонного 

кабинета с возможностью организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся 

учителем и обучения иностранным языкам 

- наушники с микрофоном 

- динамики для громкого воспроизведения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- модели объемные, плоские (аппликации) 

имеется  

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

необходимо 

 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

имеется 

имеется 

5. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов иностранных писателей  

- раздаточные учебные материалы по иностранному 

языку  

- комплект словарей по иностранному языку 

Дополнительное вариативное оборудование 

- карты для кабинета иностранного языка 

- игры  

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

необходимо 

 

 

Компоненты 

структуры ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

истории и 

обществозна-

ния 

101 

102 

111 

213 

1. Паспорт кабинета имеется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 
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- система (устройство) для затемнения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

   плакатов 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

 

 

 

 

необходимо 

 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

5. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов исторических деятелей  

- раздаточные учебные материалы по истории и 

обществознанию  

- атлас по истории с комплектом контурных карт 

- Конституция Российской Федерации  

- государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

- карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

 

 

необходимо 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

 

имеется 

 

 

Компоненты 

структуры ОО  

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

географии 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета  

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

   плакатов 

имеется 

имеется 

имеется 

 

требуется 

 

 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

отсутствует 

 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

необходимо 

необходимо 

имеется 

5. Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование: 

- комплект инструментов и приборов 

топографических  

- школьная метеостанция  

- барометр-анероид  

- курвиметр  

-гигрометр (психрометр) 

-комплект цифрового оборудования 

 

 

необходимо 
 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

6. Лабораторное оборудование  

Основное оборудование: 

- компас ученический  

- рулетка  

- комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

 

 

имеется 

необходимо 

необходимо 

 

7. Натуральные объекты 

Основное оборудование: 

- коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых и почв 

 

 

имеется 

8. Модели  

Основное оборудование: 
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- глобус Земли физический  

- глобус Земли политический  

- интерактивный глобус  

- теллурий  

- модель строения земных складок и эволюции 

рельефа  

- модель движения океанических плит  

- модель вулкана  

- модель внутреннего строения Земли  

- модель-аппликация природных зон Земли 

имеется 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

 

9. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов для оформления кабинета  

- раздаточные учебные материалы по географии  

Дополнительное вариативное оборудование 

- карты настенные 

 

 

имеется 

необходимо 

 

имеется 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

математики 

212 

219 

220 

307 

320 

1. Паспорт кабинета имеются 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- тумба для таблиц под доску 

 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

 

 

 

имеются 
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Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- цифровая лаборатория для ученика 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

имеются 

имеются 

необходимо 

5. Модели 

Основное оборудование: 

- набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

 

 

 

необходимо 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета имеется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- кресла компьютерные ученические  

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- столы компьютерные ученические  

- тумба для таблиц под доску 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

   плакатов 

 

 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

- 

- 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

необходимо 
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- источник бесперебойного питания  

- компьютер ученика с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- пакет программного обеспечения для обучения 

языкам программирования 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- цифровая лаборатория для ученика 

необходимо 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

- 

 

 

необходимо 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

5. Мобильный компьютерный класс для основного 

общего и среднего общего образования 

Основное оборудование: 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации, программное обеспечение 

с возможностью подготовки к ГИА,  

программное обеспечение для цифровых 

лабораторий) 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

необходимо 

 

Компоненты 

структуры ОО  

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета  

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

- стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой  

- стол лабораторный демонстрационный с 

электрическими розетками, автоматами аварийного 

отключения тока 

- огнетушитель 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование:  

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Имеется  

Необходимо  
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- система электроснабжения потолочная  

- стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте электрифицированный 

- стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте  

- стойки для хранения ГИА - лабораторий 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- тумба для таблиц под доску 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

   плакатов 

Требуется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Необходимо  

 

Имеется 

Имеется 

Необходимо   

 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- флипчарт с магнитно-маркерной доской 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Необходимо 

  

Необходимо 

 

Необходимо 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

5. Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование: 

- цифровая лаборатория по физике для учителя  

- цифровая лаборатория по физике для ученика  

- весы технические с разновесами  

- комплект для лабораторного практикума по оптике  

- комплект для лабораторного практикума по 

механике  

- комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике и термодинамике  

- комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

 

 

 

 

Необходимо  

Необходимо  

Имеются 

Необходимо 

Необходимо  

 

Необходимо  

 

Необходимо  
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- комплект для изучения возобновляемых источников 

энергии (солнечной, ветровой энергии, био-, 

механической и термоэлектрической энергетики) 

- амперметр лабораторный  

- вольтметр лабораторный  

- волориметр с набором калориметрических тел  

- термометр лабораторный 

Необходимо  

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

5. Демонстрационное оборудование и приборы 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- комплект для изучения основ механики, пневматики 

и возобновляемых источников энергии  

- барометр-анероид  

- блок питания регулируемый  

- веб-камера на подвижном штативе  

- видеокамера для работы с оптическими приборами  

- генератор звуковой  

- гигрометр (психрометр) 

- груз наборный  

- динамометр демонстрационный  

- комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

- манометр жидкостной демонстрационный  

- метр демонстрационный  

- микроскоп демонстрационный  

- насос вакуумный Комовского  

- столик подъемный  

- штатив демонстрационный физический  

- электроплитка 

 

 

 

Необходимо  

Имеется 

Имеется 

Необходимо  

Необходимо  

Необходимо 

Имеется 

Необходимо  

Имеется 

 

Необходимо  

Имеется 

Необходимо  

Необходимо  

Необходимо  

Имеется 

Имеется 

Необходимо   

6. Демонстрационные приборы. Механика 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- набор демонстрационный по механическим 

явлениям  

- набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения  

- набор демонстрационный по механическим 

колебаниям  

- набор демонстрационный волновых явлений  

- ведерко Архимеда  

- маятник Максвелла  

- набор тел равного объема  

- набор тел равной массы  

- прибор для демонстрации атмосферного давления  

- призма наклоняющаяся с отвесом  

- рычаг демонстрационный  

- сосуды сообщающиеся  

- стакан отливной демонстрационный  

- трубка Ньютона  

- шар Паскаля 

 

 

Необходимо 

 

Необходимо  

 

Необходимо 

 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо  

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеются 

Имеется 

Необходимо 

Имеется  

7. Демонстрационные приборы. Молекулярная 

физика 
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Дополнительное вариативное оборудование: 

- набор демонстрационный по молекулярной физике 

и тепловым явлениям  

- набор демонстрационный по газовым законам  

- набор капилляров  

- трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

- цилиндры свинцовые со стругом  

- шар с кольцом 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеются 

Имеется  

8. Демонстрационные приборы. Электродинамика и 

звуковые волны 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- высоковольтный источник  

- генератор Ван-де-Граафа  

Дозиметр  

- камертоны на резонансных ящиках  

- комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн  

- комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи  

- комплект проводов  

- магнит дугообразный  

- магнит полосовой демонстрационный  

- машина электрофорная  

- маятник электростатический 

- набор по изучению магнитного поля Земли  

- набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов  

- набор демонстрационный по полупроводникам  

- набор демонстрационный по постоянному току  

- набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме  

- набор демонстрационный по электродинамике  

- набор для демонстрации магнитных полей  

- набор для демонстрации электрических полей  

- трансформатор учебный  

- палочка стеклянная  

- палочка эбонитовая  

- прибор Ленца  

- стрелки магнитные на штативах  

- султан электростатический  

- штативы изолирующие  

- электромагнит разборный 

 

 

 

Имеется 

Необходимо 

 

Необходимо 

Имеются 

 

Необходимо  

 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеются 

Имеется 

9. Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая 

физика 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- набор демонстрационный по геометрической оптике  

- набор демонстрационный по волновой оптике  

- спектроскоп двухтрубный 

- набор спектральных трубок с источником питания  

 

 

 

Имеется 

Необходимо  

Имеется 

Имеются 
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- установка для изучения фотоэффекта  

- набор демонстрационный по постоянной Планка 

 Необходимо 

Необходимо 

10. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- комплект наглядных пособий для постоянного 

использования  

- комплект портретов для оформления кабинета  

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

Необходимо  

11. Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование: 

- стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

- кресло учителя  

- стол лабораторный моечный  

- сушильная панель для посуды  

- шкаф для хранения учебных пособий  

- шкаф для хранения посуды/приборов  

- лаборантский стол  

- стул лабораторный, регулируемый по высоте  

- система хранения таблиц и плакатов 

 

 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

Компоненты 

структуры ОО  

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет  

биологии и 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета имеется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- cтол ученический лабораторный, регулируемый по 

высоте (с раковиной и подводом воды) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

- cтол лабораторный демонстрационный (с 

раковиной, подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование: 

- лабораторный островной стол (двухсторонний, с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

надстольем, с подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и отведением воды и 

сантехникой) 

- стул лабораторный, регулируемый по высоте 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

 

 

 

 

 

необходимо 

 

 

 

 

имеется 
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Дополнительное вариативное оборудование: 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

   плакатов 

- стойки для хранения ГИА - лабораторий 

 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

необходимо 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

5. Демонстративное оборудование и приборы 

Основное оборудование: 

- комплект влажных препаратов демонстрационный  

- комплект гербариев демонстрационный  

 - комплект коллекций демонстрационный  

- цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

- цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами цифровая  

 - микроскоп демонстрационный  

 - прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- прибор для демонстрации водных свойств почвы  

- прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

- прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных  

 - бинокль 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

 

необходимо 

необходимо 

 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

 

необходимо  

6. Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приоры, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование: 

- цифровая лаборатория по биологии для учителя  

- палочка стеклянная  

 

 

 

 

необходимо 

необходимо 
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- зажим пробирочный  

- ложка для сжигания веществ  

- спиртовка лабораторная  

- штатив для пробирок  

- воронка лабораторная  

- колба коническая/круглодонная  

- пробирка  

- стакан  

- ступка фарфоровая с пестиком  

- цилиндр мерный  

- комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии  

- цифровая лаборатория по биологии для ученика  

- микроскоп школьный с подсветкой  

- цифровой микроскоп  

-компьютеризированный комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных работ по 

биологии, экологии, естествознания 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- лупа препаровальная  

- стекло предметное  

- стекло покровное  

- штатив-бокс для предметных стекол  

- набор для препарирования  

- лоток для раздаточного материала  

- чашечка для выпаривания  

- стеклянный флакон с пипеткой  

- чашка Петри  

- столик подъемно-поворотный с несколькими 

плоскостями  

- промывалка  

- шпатель  

- штатив демонстрационный  

- тигель  

- щипцы тигельные  

- электроплитка  

- комплект этикеток  

- фильтр бумажный 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

7. Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование: 

- комплект моделей-аппликаций демонстрационный  

- комплект анатомических моделей 

демонстрационный  

- набор палеонтологических муляжей  

- комплект ботанических моделей демонстрационный  

- комплект зоологических моделей 

демонстрационный  

- комплект муляжей демонстрационный 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- скелет человека  

 

 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
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- торс человека разборный  

- комплект моделей  

- комплект скелетов различных классов животных  

- таблицы рельефные 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

8. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов для оформления кабинета 

 

 

имеется 

9. Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование: 

- стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

- кресло учителя  

- стол лабораторный моечный  

- сушильная панель для посуды  

- шкаф для хранения учебных пособий  

- шкаф для хранения влажных препаратов, 

запирающийся на ключ  

- шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов  

- лаборантский стол  

- стул лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- комплект ершей для мытья лабораторной посуды 

 

 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

 

Компоненты 

структуры ОО  

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет  

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета Имеется  

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- шкаф для хранения учебных пособий  

- система (устройство) для затемнения 

- стол лабораторный демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием, раковиной, 

подводкой и отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами аварийного 

отключения тока) 

- стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

- огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- тумба для таблиц под доску 

- шкаф для хранения таблиц и плакатов 

- система хранения и демонстрации таблиц и  

 

 

Имеется 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Необходимо  

Необходимо  
 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 
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   плакатов 

- стойки для хранения ГИА - лабораторий 

 

Имеется  

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- флипчарт с магнитно-маркерной доской 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

 
 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

4. Электронные средства обучения 

Основное оборудование: 

- электронные средства обучения 

- интерактивные пособия 

- комплект учебных видеофильмов 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

5. Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы хранения для 

химической лаборатории 

Основное оборудование: 

- лабораторный островной стол (двухсторонний, с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

надстольем, с подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и отведением воды и 

сантехникой) 

- стул лабораторный, регулируемый по высоте 

- стол лабораторный демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием?, 

раковиной, подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

- стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

- стол учителя с тумбой для хранения   

- кресло учителя  

- шкаф вытяжной панорамный  

- шкаф для хранения учебных пособий  

- огнетушитель 

 

 

 

 

Необходимо 
 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

6. Демонстрационное оборудование и приборы для  
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кабинета и лаборатории 

Основное оборудование: 

- весы электронные с USB-переходником  

- столик подъемный  

- центрифуга демонстрационная  

- штатив демонстрационный  

- аппарат для проведения химических реакций  

- аппарат Киппа  

- эвдиометр  

- генератор (источник) высокого напряжения  

- горелка универсальная  

- прибор для иллюстрации зависимости скорости  

химических реакций от условий окружающей среды 

- набор для электролиза демонстрационный  

- прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

- прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  

- прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный  

- прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде  

- установка для фильтрования под вакуумом  

- прибор для определения состава воздуха  

- газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей  

- прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ  

- установка для перегонки веществ  

- барометр-анероид 

 

 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо  

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

7. Лабораторно-технологическое оборудование для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование: 

- цифровая лаборатория по химии для учителя  

- цифровая лаборатория по химии для ученика  

- прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный  

- колбонагреватель  

- электроплитка  

- баня комбинированная лабораторная  

- весы для сыпучих материалов  

- прибор для получения газов (далее - ППГ) 

- спиртовка лабораторная  

- магнитная мешалка  

- микроскоп цифровой с руководством пользователя и 

пособием для учащихся  

- набор для чистки оптики  

- набор посуды для реактивов  

- набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ  

 
 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 
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- набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии  

- набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- комплект ГИА-лаборатории по химии  

- муфельная печь 

 

Необходимо 

 

необходимо   

 

Необходимо 
 

8. Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование: 

- комплект колб демонстрационных  

- набор пробок резиновых  

- переход стеклянный  

- пробирка Вюрца  

- пробирка двухколенная  

- соединитель стеклянный  

- зажим винтовой 

- зажим Мора  

- шланг силиконовый  

- комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный  

- дозирующее устройство (механическое) 

- комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  

- комплект ложек фарфоровых  

- комплект мерных колб малого объема  

- комплект мерных колб  

- комплект мерных цилиндров пластиковых  

- комплект мерных цилиндров стеклянных  

- комплект воронок стеклянных  

- комплект пипеток  

- комплект стаканов пластиковых/стеклянных  

- комплект стаканов химических мерных  

- комплект стаканчиков для взвешивания  

- комплект ступок с пестиками  

- набор шпателей  

- набор пинцетов  

- набор чашек Петри  

- трубка стеклянная  

- эксикатор 

- чаша кристаллизационная  

- щипцы тигельные  

- бюретка  

- пробирка  

- банка под реактивы полиэтиленовая  

- банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой  

- набор склянок для растворов реактивов  

- палочка стеклянная  

- штатив для пробирок  

- комплект ершей для мытья лабораторной посуды  

 
 

 

Имеется  

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется  

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 
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- комплект средств для индивидуальной защиты  

- комплект термометров  

- сушильная панель для посуды 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- переход стеклянный  

- воронка делительная  

- ступка фарфоровая с пестиком  

- зажим пробирочный  

- чашечка для выпаривания  

- фильтровальная бумага/фильтры бумажные  

- комплект этикеток  

- тигель 

Имеется  

Необходимо 

Имеется 

 

 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

9. Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование: 

- комплект моделей кристаллических решеток  

- модель молекулы белка  

- набор для моделирования строения неорганических 

веществ  

- набор для моделирования строения органических 

веществ  

- набор для моделирования строения атомов и 

молекул  

- набор для моделирования электронного строения 

атомов  

- комплект коллекций  

- комплект химических реактивов 

 
 

 

 

Имеется 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

10. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование: 

- комплект портретов великих химиков  

- пособия наглядной экспозиции  

- периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева электронная 

 
 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

11. Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование: 

- стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

- кресло учителя  

- стол лабораторный моечный 

- сушильная панель для посуды  

- шкаф для хранения учебных пособий  

- шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный  

- шкаф для хранения химических реактивов  

- шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов  

- каф вытяжной  

- лаборантский стол  

- стул лабораторный, регулируемый по высоте  

- электрический аквадистиллятор  

- шкаф сушильный  

 
 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 
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- резиновые перчатки Необходимо 

Имеется 

 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Кабинет 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт кабинета имеется  

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- доска классная 

- доска пробковая 

- стол учителя с тумбой 

- кресло для учителя 

- столы ученические (регулируемые по высоте) 

- стулья ученические (регулируемые по высоте) 

- сейф оружейный  

- система хранения тренажеров 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

имеется 

3. Технические средства 

Основное оборудование:  

- сетевой фильтр  

- документ-камера  

- многофункциональное устройство 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

- компьютер учителя с периферией (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- компьютер ученика (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

необходимо 

 

 

имеется 

 

 

4. Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование: 

- цифровая лаборатория по основам безопасности 

жизнедеятельности  

- мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки  

-дозиметр  

-газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей  

-защитный костюм  

- измеритель электропроводности, кислотности и 

температуры  

 

 

имеется  

 

необходимо  

 

необходимо 

необходимо 

 

имеется  

необходимо 
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- компас-азимут  

- противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий  

- макет гранаты Ф-1  

- макет гранаты РГД-5  

- респиратор 

имеется  

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется  

5. Образовательный модуль по освоению дорожного 

движения 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- интерактивный тренажер двухколесного 

транспортного средства  

- аппаратно-программный обучающий комплекс по 

правилам дорожного движения  

- электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров с "Виртуальным учителем" 

- мультимедийная программа для обучения и 

подготовки водителей транспортных средств 

 

 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

имеется 

 

6. Лабораторно-технологическое оборудование для 

оказания первой медицинской помощи 

Основное оборудование: 

- дыхательная трубка (воздуховод) 

- гипотермический пакет  

- индивидуальный перевязочный пакет  

- индивидуальный противохимический пакет  

- бинт марлевый медицинский нестерильный  

- вата медицинская компрессная  

- косынка медицинская (перевязочная) 

- повязка медицинская большая стерильная  

- повязка медицинская малая стерильная  

- булавка безопасная  

- жгут кровоостанавливающий эластичный  

- комплект шин складных средний  

- шина проволочная (лестничная) для ног  

- шина проволочная (лестничная) для рук  

- носилки санитарные  

- лямка медицинская носилочная  

- пипетка  

- термометр электронный для измерения температуры 

тела 

 

 

 

необходимо 

имеется  

имеется 

необходимо 

имеется  

имеется  

необходимо 

имеется  

имеется  

имеется  

имеется 

имеется  

имеется  

имеется  

имеется  

имеется  

имеется  

имеется 

7. Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты 

Основное оборудование: 

- комплект массо-габаритных моделей оружия  

- магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами  

- стрелковый тренажер  

- макет простейшего укрытия в разрезе  

- тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия  

- имитаторы ранений и поражений для тренажера-

манекена  

 

 

 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

необходимо 

имеется 

 

имеется 
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- тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка 

имеется 

 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Спортивный 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Раздевальные 

Основное оборудование: 

- система хранения вещей обучающихся со скамьей в 

комплекте/Система хранения и сушка вещей 

обучающихся со скамьей в комплекте 

 

 

имеется 

Часть 2. Универсальный спортивный зал 

Основное оборудование: 

- табло электронное игровое (для волейбола, 

баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном 

Спортивные игры 

- стойки волейбольные с волейбольной сеткой  

- ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с 

креплением к стене (комплект из 2-х ворот с сетками) 

- защитная сетка на окна  

- кольцо баскетбольное  

- сетка баскетбольная  

- ферма для щита баскетбольного  

- щит баскетбольный  

- мяч баскетбольный  

- мяч футбольный  

- мяч волейбольный  

- насос для накачивания мячей  

- жилетка игровая  

- щитки футбольные  

- перчатки вратарские  

- свисток  

- секундомер  

- система для перевозки и хранения мячей  

- конус с втулкой, палкой и флажком 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- стеновые протекторы 

Общефизическая подготовка 

Основное оборудование: 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- мат гимнастический прямой  

- мост гимнастический подкидной  

- бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты  

- бревно гимнастическое тренировочное  

- стенка гимнастическая  

- перекладина гимнастическая 

пристенная/Перекладина гимнастическая 

универсальная (турник) 

- перекладина навесная универсальная  

 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 
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- брусья навесные для гимнастической стенки  

- брусья гимнастические параллельные  

- брусья гимнастические разновысокие  

- кольца гимнастические  

- козел гимнастический  

- конь гимнастический (с ручками) маховый  

- конь гимнастический прыжковый переменной 

высоты  

- тумба прыжковая атлетическая  

- доска навесная для гимнастической стенки  

- тренажер навесной  

- комплект для групповых занятий (с подвижным 

стеллажом) 

- консоль пристенная для канатов и шестов  

- канат для лазания  

- скакалка  

- мяч набивной (медбол) 

- степ платформа  

- снаряд для функционального тренинга  

- дуги для подлезания  

- коврик гимнастический  

- палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 

- стойка для бодибаров 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- шест для лазания  

- стойка баскетбольная 

Легкая атлетика 

Основное оборудование: 

- стойки для прыжков в высоту  

- планка для прыжков в высоту  

- измеритель высоты установки планки для прыжков 

в высоту  

- дорожка гимнастическая  

- дорожка для прыжков в длину  

- мяч для метания  

- щит для метания в цель навесной  

- барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский  

- палочка эстафетная  

- комплект гантелей  

- комплект гирь  

- нагрудные номера 

Подвижные игры и спортмероприятия 

Основное оборудование: 

- набор для подвижных игр (в сумке) 

- комплект для проведения спортмероприятий (в 

бауле) 

- комплект судейский (в сумке) 

- музыкальный центр 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

Часть 3. Кабинет учителя физической культуры  
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1. Специализированная мебель и система хранения 

Основное оборудование:  

- стол учителя  

- кресло учителя  

- шкаф для одежды  

- доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

2.  Технические средства 

Основное оборудование:  

- компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

программное обеспечение) 

- многофункциональное устройство/принтер 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

Часть 4. Снарядная 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование: 

- стеллаж для лыж  

- лыжный комплект  

- шкаф для сушки лыжных ботинок  

- флажки для разметки лыжной трассы  

- нагрудные номера 

Основное оборудование:  

-стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений  

- комплект для настольного тенниса  

- стойки для бадминтона  

- набор для бадминтона (в чехле) 

- тележка для перевозки матов  

- мат гимнастический складной  

- комплект поливалентных матов и модулей  

- обруч гимнастический  

- упоры для отжиманий  

- канат для перетягивания  

- граната спортивная для метания  

- пьедестал разборный  

- аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с приказом № 

822н) 

- часы с пульсометром и шагометром  

- грабли для песка  

- рулетка  

- стеллаж для инвентаря  

- шкаф-локер для инвентаря 

Шахматы и шашки 

- набор для игры в шахматы  

- набор для игры в шашки  

- шахматные часы 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

нет в РП 

 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

Часть 5. Плавательный бассейн  

Основное/ Дополнительное вариативное 

оборудование: 

1. Раздевальная 
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- система хранения вещей обучающихся со скамьей в 

комплекте/Система хранения и сушка вещей 

обучающихся со скамьей в комплекте 

2. Специализированное оборудование для плавания 

- аквапалка  

- акватренер двойной с поясом  

- антискользящее покрытие для влажных помещений  

- доска для плавания  

- жилет плавательный спасательный (страховочный) 

- игрушки плавающие  

- катушка для хранения разделительных дорожек  

- комплект для подводного плавания  

- контактные элементы  

- контейнер для хранения инвентаря  

- крепление для спасательного круга  

- круг спасательный (детский облегченный) 

- лопатки для рук разных размеров  

- мяч резиновый  

- надувные круги и нарукавники для плавания  

- обруч плавающий (горизонтальный) 

- обруч с грузами (вертикальный) 

- поплавок цветной (флажок) 

- пояс с петлей для обучения плаванию  

- разделительная волногасящая дорожка  

- термометр для воды  

- термометр комнатный  

- часы-секундомер (настенные) 

- шест пластмассовый  

- шест спасательный с петлей 

3. Душевые и туалеты при плавательном бассейне 

- педальное ведро  

- держатель для туалетной бумаги  

- сиденье для унитаза  

- электросушилка для рук 

- диспенсер для мыла  

- фен для сушки волос 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

нет в РП 

имеется 

нет в РП 

нет в РП 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

Часть 6. Малый спортивный зал 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- тренажер беговая дорожка (электрическая) 

- тренажер эллипсоид магнитный  

- велотренажер магнитный  

- тренажер на жим лежа  

- тренажер для вертикального жима  

- тренажер вертикально-горизонтальной тяги  

- скамья для пресса  

- тренажер для жима ногами  

- скамья горизонтальная атлетическая  

- скамья универсальная  

- тренажер для мышц спины  

- скамья для обратных гиперэкстензий  

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 
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- стеллаж для гантелей  

- комплект гантелей обрезиненных  

- штанга обрезиненная разборная  

- стойка для приседания со штангой  

- скамейка для жима штанги  

- тренажер для разработки отводящих и приводящих 

мышц бедра 

Технические средства 

- музыкальный центр 

Комплект для фитнеса, хореографии и 

общефизической подготовки 

- зеркало травмобезопасное  

- станок хореографический двухрядный  

- кронштейн для фитболов  

- комплект для групповых занятий (с подвижньм 

стеллажом) 

- комплект для силовой гимнастики (с подвижным 

стеллажом) 

- степ-платформа  

- скамейка гимнастическая универсальная  

- шкаф-локер для инвентаря 

Технические средства 

- ЖК панель с медиаплеером  

- музыкальный центр 

Комплект для занятия гимнастикой, 

акробатикой, единоборствами 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- ковер гимнастический  

- мат для приземлений и отработки бросков  

- зеркало передвижное травмобезопасное  

- модуль-трапеция большой  

- ковер борцовский  

- манекен для занятия единоборствами  

- жгут тренировочный полимерный эластичный  

- стенка гимнастическая  

- перекладина навесная универсальная . 

- брусья навесные  

- доска наклонная навесная 

Бадминтон 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- волан  

- ракетка для бадминтона  

- сетка для бадминтона  

- стойки для крепления бадминтонной сетки  

- струны для бадминтона 

Волейбол 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- антенны с карманом для сетки  

- вышка судейская универсальная  

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

нет в РП 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

нет в РП 

нет в РП 

имеется 

нет в РП 

нет в РП 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

 

имеется 

имеется 

имеется 
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- мяч волейбольный  

- протектор для волейбольных стоек  

- сетка волейбольная  

- стойка волейбольная универсальная  

- тренажер для волейбола 

Дартс 

- дротик 

- мишень 

Легкая атлетика 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- брусок для отталкивания  

- граната спортивная для метания  

- диск легкоатлетический  

- дорожка для разбега  

- зона приземления для прыжков  

- линейка для прыжков в длину  

- метательный снаряд  

- мяч малый для метания  

- планка для прыжков в высоту  

- стартовая колодка легкоатлетическая  

- стойка для прыжков в высоту 

Настольный тенис 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- ракетка для настольного тенниса  

- сетка  

- стол теннисный любительский  

- стол теннисный профессиональный  

- тренировочный робот  

- табло для настольного тенниса перекидное  

- предметно-тематический стенд 

Пулевая стрельба 

- инвентарь для стрельбы  

- металлический шкаф  

- очки защитные  

- пневматическая винтовка  

- пневматический пистолет  

- пулеулавливатель с мишенью 

Спортивная гимнастика 

- скамейка гимнастическая универсальная  

- бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты  

- бревно гимнастическое тренировочное  

- мост гимнастический подкидной  

- перекладина гимнастическая  

- бревно напольное/скамейка гимнастическая 

универсальная 

Фитнес-аэробика. Комплект для силовой 

гимнастики 

- гантели  

- диск для баланса  

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

нет в РП 

нет в РП 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 
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- клипса палка-обруч  

- клипса палка-палка  

- лестница для функционального тренинга длинная  

- мяч для фитнеса  

- мяч гимнастический глянцевый  

- мяч гимнастический овальный  

- обруч детский плоский  

- подушка балансировочная  

- полусфера степ  

- резиновые амортизаторы для выполнения силовых 

упражнений с цветовой кодировкой  

- степ платформа  

- стойка для резиновых амортизаторов  

- стойка для хранения полусфер степ  

- стойка для хранения дисков  

- стойка для хранения мячей для фитнеса  

- утяжелитель ленточный 

Флорбол 

- клюшка для флорбола  

- комплект защитной формы для вратаря  

- комплект защитных бортов  

- мяч для флорбола  

- сетка 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

нет в РП 

 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

№ 

каби-

нета 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Библиотечно-

информацион-

ный центр 

 

218 

 

 

 

1. Паспорт кабинета имеется 

2. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой  

- кресло библиотекаря  

- стеллажи библиотечные  

- шкаф закрытый для хранения учебного 

оборудования  

- шкаф для газет и журналов  

- стол для выдачи пособий  

- шкаф для читательских формуляров  

- каталожный шкаф  

- стол ученический для читального зала с 

регулируемой высотой  

- стол ученический модульный для коворкинга  

- стул ученический поворотный регулируемый по 

высоте  

- кресло для чтения/места для сидения в зоне 

релаксирующего чтения 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется  

имеется 

 

необходимо 

3. Технические средства 

Основное оборудование: 

- сетевой фильтр  

 

 

имеется 
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- мобильная электронная библиотека  

- компьютер библиотекаря с периферией 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации, автоматизированная 

информационно-библиотечная система (АИБС) 

- многофункциональное устройство/принтер 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- стойка для зарядки мобильных устройств 

необходимо 

необходимо 

 

 

 

 

имеется 

 

необходимо 

4. Оборудование для проведения онлайн-трансляций 

Основное оборудование: 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения 

онлайн-трансляций  

- тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 

системой подзарядки в комплекте с 

ноутбуками/планшетами (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации)/Компьютер 

ученика (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

- наушники для прослушивания аудио- и 

видеоматериалов 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) для 

коворкинга 

 

 

имеется 

 

 

 

необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 

 

 

необходимо 

 

 

Компоненты 

структуры  ОО 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

Многофункци-

ональный 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

- стул для актового зала  

- трибуна  

- стол в президиум  

- стул в президиум  

- системы хранения светового и акустического 

оборудования  

- пианино акустическое/цифровое/синтезатор  

- мультимедийная трибуна для презентаций  

- управляемая видеокамера  

- система (устройство) для затемнения окон (в случае 

отсутствия в проектно-сметной документации) 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

2. Оборудование сцены 

Основное оборудование: 
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Компоненты 

структуры  ОО 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экран большого размера  

- проектор для актового зала с потолочным 

креплением  

- дистанционный пульт управления механическим 

оборудованием сцены  

- комплект переносного оборудования (переносной 

проектор с экраном на треноге, мобильная 

акустическая система, микрофон) 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- шкаф рэковый  

- одежда сцены 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

необходимо 

3. Звукотехническое оборудование 

Основное оборудование:  

- компьютер с программным обеспечением для 

обработки звука  

- графический эквалайзер с микшером  

- звукоусиливающая аппаратура с комплектом 

акустических систем  

- вокальный радиомикрофон 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

4. Светотехническое оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- театральный линзовый прожектор  

- светильник ультрафиолетового света  

- светодиодный прожектор  

- поворотная голова  

- генератор дыма  

- зеркальный шар с электроприводом  

- пульт управления освещением 

 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

5. Оборудование для артистической уборной 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- гримерный стол  

- табурет гримировального стола  

- диван для отдыха  

- стол для реквизита  

- мобильная стойка для театральных костюмов  

- зеркало травмобезопасное 

 

 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

имеется 

необходимо 

6. Помещение для декораций, бутафории, хранения 

костюмов 

Дополнительное вариативное оборудование: 

- полки для бутафории и реквизита  

- полки для хранения париков со стойками  

- шкаф для хранения костюмов 

 

 

 

имеется 

необходимо 

необходимо 
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