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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барановская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа или МКОУ «Барановская СОШ») являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Реализация ООП СОО исходит из следующих основных принципов: 

Принцип гуманизации: предполагает соблюдение прав участников образовательных отношений, 

закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией 

прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений участников образовательных 

отношений на основе компетентности, взаимного уважения и доверия. 

Принцип научности: предлагаемое содержание обучения должно формировать у обучающихся 

научную картину мира; использование современных методов обучения и образовательных 

технологий. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода: позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Принцип учета психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет. 

Принцип демократизации: обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Принцип вариативности: характеризуется вариативностью содержания образования, 

использованием различных технологий, смены видов деятельности, использования 

интегративного подхода в изучении учебных предметов, активного включения творческого начала 

в учебный процесс. 

Принцип преемственности: обеспечение взаимодействия основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования. 

Принцип открытости: обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, 

социальных ролей и способствует самоопределению обучающихся, приобретению ими социальных 

компетенций. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции 

ООН о правах ребенка
2
, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

                                            
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 , ст. 152; № 7, ст. 676; 

2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 

3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993) 
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среднего общего образования и реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 

60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов и др.); 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 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей Школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО планируемые результаты 

представлены двумя группами результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

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

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

1.2.З.1. Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
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официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

1.2.З.2. Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

 

1.2.З.4. Родная литература (русская) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений родной (русской) и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

•  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

 

1.2.З.5. Иностранный язык (английский). 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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1.2.З.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/ вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
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целостности . 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными  синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Расширить объем значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения. 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные предложения; 

- употреблять в речи дополнительные придаточные предложения; 

- расширить объем значений изученных грамматических явлений: Причастие первое и второе; 

- употреблять в речи предложения с распространѐнным определением; 

- употреблять в речи формы условного наклонения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

1.2.З.7. История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
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- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 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; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.З.8. География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

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

и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

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

показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
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- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

1.2.3.9. Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
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- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

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

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 
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- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
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- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
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современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.10.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоен

ия 

предме

та 

Для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 

Элемен

ты 

теории 

множе

 Оперировать на базовом 

уровне
3

 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

 Оперировать
4

 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые 

                                            
3
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 
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ств и 

матем

атичес

кой 

логики 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной прямой 

для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа 

и 

выраж

ения 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, 
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логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении практических 

используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

  



28 
 

задач повседневной жизни 

Уравне

ния и 

неравен

ства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы уравнений при 

решении несложных практических 

задач 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функц

ии 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения 

и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 
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периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно значения функции в 

заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения 

и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элемен

ты 

матем

атичес

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 
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кого 

анализа 
функции;  

 определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость 

хода процесса 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Стати

стика 

и 

теория 

вероят

ностей, 

логика 

и 

комбин

аторик

а 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 
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представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текст

овые 

задачи 

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости строить 

для ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

Геоме

трия 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 
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многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векто

ры и 

коорди

наты в 

прост

ранств

е 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Истор

ия 

матем

атики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Мето

ды 

матем

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 
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атики  замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и 

электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

 

 

1.2.3.11. Информатика и ИКТ 

В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.12. Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

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

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебноисследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.2.3.13. Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 
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- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

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

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

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

органических веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности 

веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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1.2.3.14. Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 
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- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

-  решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

-  устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

1.2.3.15. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно--

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

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

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
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деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
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- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
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- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

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

заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
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- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.2.3.17. Экология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

- соблюдать гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

- представлять экологическую культуру как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологические связи в системе "человек - 

общество - природа"; 

- понимать ответственность за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

-  выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в Школе и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта Школы о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного 
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мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки Школы, включающей различные оценочные процедуры. 

- стартовая диагностика; 

- текущая оценка; 

- Портфель достижений (Портфолио); 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

- промежуточная
5
 аттестация обучающихся. 

Процедуры внешней оценки: 

- государственная итоговая аттестация
6
; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

Школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Школы обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы Школы и уточнению и/или 

разработке программы развития Школы, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается планируемыми результатами через блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

                                            
5 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: 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 образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Школы. 

Внутришкольный мониторинг достижения личностных результатов организуется 

администрацией Школы и осуществляется классным руководителем преимущественно: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности; 

- проведения диагностики «Личностный рост» (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешовой, 

П. В. Степанова), которые обобщаются в конце уровня и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной Школой. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в Программе формирования 

универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

отражены в Положении о порядке проведения электронного мониторинга результатов 

обучающихся. 

Инструментарием оценивания метапредметных результатов служат комплексные работы на 

межпредметной основе и специально подготовленные образовательные события. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
Критерии оценивания итогового индивидуального проекта отражены в Положении о проектной 

деятельности в школе. Презентация результатов проектной работы может быть проведена как в 

школе, так и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

вариативные пути решения; комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 
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внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированное метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования 

и интерпретации). 

В текущей оценке могут использоваться: устные и письменные опросы, практические работы, 

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

продвижения и др. - с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

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

предметного курса. 

Портфель достижений (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 включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего общего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

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

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 
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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Предметом промежуточного оценивания является уровень усвоения обучающимися 

предметных результатов на конец учебного года. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

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

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Защита итогового индивидуального проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Критерии оценивания итогового индивидуального проекта отражены в Положении о проектной 

деятельности в школе. Презентация результатов проектной работы может быть проведена как в 

школе, так и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи. 

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

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Место Программы и ее роль в реализации требований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

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

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 
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и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- 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, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- 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, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные 

в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Описание понятий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
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которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные. 

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных целей, 

планированием, контролем, оценкой и рефлексией. 

Коммуникативные действия предполагают использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и 

т.д. 

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; владение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

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

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
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познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированное™ регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 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 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
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предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель образовательной 

деятельности определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную 

модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования и 

становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 

метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные действия метапознавательные) УУД. Они 

направлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то 

ценностно-моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
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Решение задач формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных курсов. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

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

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира: 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При определении особенностей проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся следует понимать, что: 

- под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная деятельность, направленная на 

реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование у 

обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 

способностей к познанию, не предполагает нового научного результата; 

- под проектной деятельностью понимается любая социально значимая организованная деятельность 

обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на 

достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки 

результата; 

- под исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате объективно новых научных 

знаний. 

Включения учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей 

повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и имеют 

следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 



57 
 

компетенции подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетенции в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельностей 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 
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обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы может быть проведена как в школе, так и в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Учебный проект в 10—11классе - это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического 

или теоретического решения значимой для них проблемы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в средней школе. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
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пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры в школе имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

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

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в школе, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

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

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
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возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

люди. 

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

а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированное™ универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

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

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии 

с ФГОС СОО и примерным программам учебных предметов, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов обозначены 

дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, работающих по ФГОС СОО, 

разрабатываются в соответствии с локальным актом и  включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования содержатся 

следующие элементы: 

- перечень образовательных программ среднего общего образования, которые составляются 

педагогами по каждому учебному предмету, отраженному в учебном плане; 

- основное содержание курсов по всем предметам на уровне основного общего образования, 

которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах перечисленных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 
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                                                                     Пояснительная записка 

        Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11 класса разработана на основе 

требований следующих нормативных документов: 

           -Конституции Российской Федерации; 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ №413 от 17 мая 2012 года; 

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку; 

3. Учебного плана МКОУ «Барановская СОШ»  для среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год; 

4. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  для среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

6. Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 10-11 классов 

общеобразовательной школы под редакцией Л.М.Рыбченковой. 

7. Учебника «Русский язык». 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/Л.М.Рыбченкова и др./ 2-е издание. -М.: Просвещение, 2020. 

                                                       

                                                          Планируемые результаты 

 

           Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения средней образовательной  программы с учетом основных 

направлений  программ, включенных в структуру основной образовательной программы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение 

учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем 

(разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
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 Метапредметные результаты.  

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 Предметные результаты . 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

                                         Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи.Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 69 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике.    Нормативные словари современного русского 

языка и лингвистические справочники; их использование. 
 

 
 

                                                       Тематическое планирование 

 

            Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 68 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Модуль рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Язык как знаковая система и общественное 

явление. 

10 Мотивация выпускников к 

получению знаний 

2 Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. 40 Использование

 воспитательных   

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения 

3 Раздел 3.Функциональная стилистика и культура речи. 14 Работа над пополнением 

словарного запаса через чтение 

текстов из художественных 

произведений 

4 Раздел 4.Повторение изученного курса. 4 Воспитание ответственного 

отношения к ГИА 

 

Всего           68ч 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
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                                                          Пояснительная записка 
           Рабочая  программа по родному  языку для 11 класса разработана на основе требований 

следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

4.Примерной образовательной программы по родному языку; 

5.Учебного плана МКОУ «Барановская СОШ» для среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год; 

6.Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ» для среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год; 

7.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

8.Рабочей программы по родному языку к предметной линии учебников для 10-11 классов 

общеобразовательной школы авторов Л.М.Рыбченковой и др. Базовый уровень. 

 

Планируемые результаты  

       Рабочая программа по родному языку для обучающихся 11 класса разработана на основе требований 

к результатам освоения средней образовательной  программы с учетом основных направлений  программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, 

главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, 

курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

Личностные 

- понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

-осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

-владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
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современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

-представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; 

-освоение базовых понятий лингвистики. 

Предметные 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования; 

-использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

-расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

 В результате изучения родного языка выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

-использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  

 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 
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новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но 

и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

                                          Тематическое планирование. 

          Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 

34 часа в год. 
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Уровень обучения- базовый. 

Модуль рабочей программы воспитания : «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Язык и культура 10 Привлечение  внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности. 

2 Раздел 2.  Культура речи 10 Проявление человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных     ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3 Раздел 3.  Речевая деятельность. Текст. 14 Развитие уважительного 

отношения к текстам из 

художественных произведений

 русских и зарубежных 

писателей.  

                                     всего 34ч 
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                                                          Пояснительная записка 
           Рабочая  программа по родному  языку для 11 класса разработана на основе требований 

следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

4.Примерной образовательной программы по родному языку; 

5.Учебного плана МКОУ «Барановская СОШ» для среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год; 

6.Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ» для среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год; 

7.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

8.Рабочей программы по родному языку к предметной линии учебников для 10-11 классов 

общеобразовательной школы авторов Л.М.Рыбченковой и др. Базовый уровень. 

 

Планируемые результаты  

       Рабочая программа по родному языку для обучающихся 11 класса разработана на основе требований 

к результатам освоения средней образовательной  программы с учетом основных направлений  программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, 

главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, 

курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

Личностные 

- понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

-осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

-владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
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современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

-представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; 

-освоение базовых понятий лингвистики. 

Предметные 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования; 

-использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

-расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

 В результате изучения родного языка выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

-использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  

 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 
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новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но 

и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

                                          Тематическое планирование. 

          Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 

34 часа в год. 
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Уровень обучения- базовый. 

Модуль рабочей программы воспитания : «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Язык и культура 10 Привлечение  внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности. 

2 Раздел 2.  Культура речи 10 Проявление человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных     ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3 Раздел 3.  Речевая деятельность. Текст. 14 Развитие уважительного 

отношения к текстам из 

художественных произведений

 русских и зарубежных 

писателей.  

                                     всего 34ч 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Английский язык», 

для средней ступени обучения 

Срок освоения программы: 2 года (10-11 класс) 

 

 

 

 

 
 

Составитель: 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку  разработана на основе требований  следующих 

нормативных документов: 

 - Федерального  компонента  государственного образовательного стандарта (2010 года) 

 -Основной образовательной  программы  среднего  общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа». 

- Рабочей  программы  Английский 10-11  под редакцией М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, 

Дрофа, 2017г. 

- Учебного плана  МКОУ «Барановская СОШ» на 2021-2022 уч.год. 

- Календарного  учебного  графика МКОУ «Барановская СОШ» на 2021-2022 уч.год. 

- Положению о рабочей программе плана МКОУ«Барановская СОШ». 

- Учебника «Английский с удовольствием». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, Дрофа, 2017г. 

-Учебника «Английский с удовольствием». 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, Дрофа, 2018г. 

 

                          Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

11 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать 

британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl- tion, -ncel-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 



87 
 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

- If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were 

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look/feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

                                       Содержание учебного предмета. 

 

Unit 1. Start a new. (Начнѐм сначала).Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы 

школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Дискуссия о 

школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Спорт в жизни подростка. Популярные и 

экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их 

организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран (в том числе России). Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять 

своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и 

личное мнение. 
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 Unit 2. Talking on family matters. (Поговорим о делах семейных). История моей семьи: связь 

поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / Сводные братья и сестры. 

Бывает ли детям неловко за родителей? Проект ―Из истории моей семьи‖. Большие и маленькие 

семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к 

моим друзьям. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 

 Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс)Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), 

развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат 

приза Киото. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области техники. 

 Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Твой опыт 

путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и 

современность. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя 

в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что может удивить 

иностранца в публичном поведении россиян? ―Smalltalk‖ и его особенности. Стратегии са-

мостоятельной учебной работы. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну. 

 

Тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 10  классе рассчитана на  3 часа  в неделю на протяжении учебного года, 

то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 

№ п/п Раздел,тема Кол-во 

часов  

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

1. Начнѐм сначала. 27 Проекты 

2. Поговорим о делах 

семейных. 

20 

 

 

Проекты 
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3. Цивилизация и прогресс. 29 

 

 

Проекты 

4. Мир возможностей. 26 

 

 

 

Проекты 

 ИТОГО 102   

 

 

 

                        Содержание учебного предмета (11 класс) 

Unit 1. What do young people face in society today? (С чем молодые люди сталкиваются в обществе 

сегодня?) Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Как меняется 

английский язык. Что такое Runglish и Globish? Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка как элемент глобализации. Примеры глобализации в твоѐм окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы 

у современных тинейджеров. Проект «Портрет идеального старшеклассника». Твоѐ участие в 

жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества. Дмитрий Лихачѐв как публичная фигура. Чувство безопасности или как защитить 

Землю от нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования 

мобильной связью. Проект: «Каким гражданином должен быть современный подросток». 

Unit 2. The job of your dreams. (Профессия твоей мечты.) Профессия твоей мечты. Влияние семьи, 

друзей и личных качеств на выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и 

карьера. Что важно учитывать при выборе карьеры? Что нас ждѐт после школы. Традиции 

образования в России. Узнай больше о выбранном университете по интернету. Что 

такое Global classroom? Образование и карьера. Колледж/училище – альтернатива университету и 

путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России: общее и разное. Последний 

школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных 

типов образования. Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что 

такое Life long learning? Непрерывное учение как условие успешности. 

Unit 3. Heading for a better new world? (Навстречу новому лучшему миру) Современные 

технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи в жизни подростков в 

США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами. 

Проект: «Капсула времени – послание потомкам». Незаурядные умы человечества. Плюсы и 

минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Проект: «Как решать логические 

задачи». Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификация. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека. 

Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные продукты: «за» и «против». 

Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Современные технологии и 
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окружающая среда. Угрозы окружающей среде и их устранение. Среда и крупные производства/ 

компании. Проблема бытового и промышленного шума. Открываем путь в цифровую эпоху. 

Любопытные факты об интернете. Язык для интернета. Интернет в жизни современного поколения: 

«за» и «против». Проект: «Как интернет влияет на твою жизнь». 

Unit 4. Where are you from? (Что ты знаешь о своѐм происхождении?) Город и село. Чем 

отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – возможность быть естественнее и добрее 

к людям. Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Скрытые правила поведения англичан. Как проводят свободное время в Британии и 

России. Круг моих друзей. Рецепт дружбы. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей. Разные 

страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Влияние новых технологий на стиль 

жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Письмо в будущее о 

твоей школьной жизни. 

Тематическое планирование ( 11 класс) 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 10  классе рассчитана на  3 часа  в неделю на протяжении учебного года, 

то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

№ п/п Раздел,тема Кол-во 

часов  

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

1. Unit 1. What do young 

people face in society 

today? 

(С чем молодые люди 

сталкиваются в обществе 

сегодня?) 

25 

 

 

Проекты 

2. Unit 2. The job of your 

dreams. (Профессия 

твоей мечты.) 

 

24 

 

 

Проекты 

3. Unit 3. Heading for a 

better new world? 

(Навстречу новому 

лучшему миру.) 

27 

 

 

Проекты 

4. Unit 4. Where are you 

from? 

(Что ты знаешь о своѐм 

26 

 

 

Проекты 
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происхождении?)  

 ИТОГО 102   
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Пояснительна записка. 

Рабочая программа по истории, для обучающихся 5-8 класса разработана на основе требований 

следующих нормативных документов:  

- Конституцией Российской Федерации;   

- Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая 2012 года.  

- Приказом Минобрнауки России № 1578 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413», 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся‖ 

- Уставом МКОУ «Барановская СОШ», 

- основной образовательной программой среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа  

- Учебного  плана  МКОУ «Барановская СОШ»; 

-  Календарный учебный график МКОУ «Барановская СОШ»; 

- Положения о рабочей программе МКОУ «Барановская СОШ». 

 

 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты:   

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

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

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

регулятивные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных  целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

коммуникативные:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, 

в том числе в современном глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделят причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ 

на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории существующие в науке их 

современные версии и трактовки;  

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии  

по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

–знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной,  

национальной и региональной/локальной истории; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

- применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 

 

 

Основное содержание учебного предмета история 11 класс. 68 часов. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества. Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо - буддийской и китайско - конфуцианской 

цивилизаций. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политическо – правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 
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Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной культуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время» Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно – представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII – XIX вв. Идеология Прсвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.Промышленный 

переворот. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Эшелоны модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII - XIX вв. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Зарождение международного 

права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914) . Введение в историю 20 в. 

Мир в начале 20 в. Страны Европы и США в 1900-1914гг. Освободительное движение в странах 

Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Первая мировая война и еѐ последствия  

На фронтах мировой войны. Война и общество. К новому миру. Борьба демократических и 

тоталитарных тенденций в 20-30-е гг 20 века. Между демократией и тоталитаризмом. Страны Азии: 

борьба продолжается. Культура в меняющемся мире. От Версаля до Мюнхена: международные 

отношения в 20-30 гг 20 века. 

Вторая мировая война (1939-1945гг). Истоки мирового кризиса. Крупнейшие военные операции 

Второй мировой войны. Экономические системы в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Человек на войне. Особенности развития науки и культуры. Мир во второй половине 20- начале 21 

в. От индустриального общества к информационному. Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и 

Юг. Общество в движении. США во второй половине 20-начале 21в, становление сверхдержавы. 

Страны Западной Европы во второй половине 20-начале 21в. Страны Восточной Европы в 

1945-начале 21 века: в поисках своего пути. Страны Азии и Африки: освобождение и модернизация. 

Страны Латинской Америки: реформы и революции. Международные отношения во второй 

половине 20-начале 21века. Духовная культура в эпоху НТП. Глобальные проблемы современности 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России. Природно-климатические факторы и 

особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. 
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Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводцы и землевладельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование православного этноса. Место славян 

среди индоевропейцев. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление 

роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX -начале XII в. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданства. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII - начале XIII в. Монархии и республики. Православная церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо – Восточной Руси. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV в. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. Завершение объединения русских земель 

и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно – представительной 

монархии. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVIIв. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные движения в России во второй 

половине XVIIв. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. Усиление светских 

элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно – 

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространения грамотности. Зарождение 
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публицистики. Славяно – греко – латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII - середине XIX в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII- первой половине XIX в. Зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Сохранение крепостничества 

в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII - середине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX в. Особенности русского Просвещения. Научно – техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально – 

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступление 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914). Экономическая 

модернизация в России: успехи и противоречия. Город и деревня. Право и традиции в российской 

политической системе начала 20в. Проблема формирования гражданского общества в России. 

Панорама российского оппозиционного движения. Начала 20в. Национальный фактор 

модернизации. Первая российская революция и еѐ влияние на модернизацию. Национальные 

движения и национальная политика правительства в годы революции 1905-1907гг. Столыпинская 

программа модернизации России. 

Первая мировая война и еѐ последствия. Общенациональный кризис в России (1914-начало 1920гг) 

Февральская революция 1917г и возможные альтернативы развития России. Октябрьская 

революция в России. Российское общество между красными и белыми. Политические и 

социально-экономические итоги Гражданской войны. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг 20 века 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. СССР на путях 

форсированной модернизации. Национальная политика СССР в 20-30гг 20 века. Национальная 

политика СССР в 320-30гг 20в. 

Мир во второй половине 20- начале 21 в. От индустриального общества к информационному. 

Послевоенный СССР. Советская экономика в 1953-19991гг. Советская политическая система в 

1953-19991г. Советская федерация в 1953-1991.. Духовный мир и повседневный быт советского 

человека. Эволюция советской внешней политики в 1953-1991гг. Политические реформы в России. 

Экономика и население России в 90-е гг 20 века. Основные тенденции развития культуры России в 

90-е гг 20в. Россия в начале 21в. 

 

 

Тематическое планирование истории (Россия в мире) 11 класс 
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Количество учебных часов. 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 

68 часов в год. 

Уровень бучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания : «Школьный урок». 

 

№ Тема, раздел. Количество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Введение в историю 

 

3 побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

2 Человечество в эпоху 

древнего мира 

6 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих  

позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

3 Россия и мир в эпоху 

Средневековья  

26 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся; мотивация 

детей к получению знаний, 

организация их работы  с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией; налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

4 Мир в Новое время 

 

16 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных  игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию  школьников; 

приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

5 Россия и мир в Новое 

время 

16 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся; мотивация 

детей к получению знаний, 

организация их работы  с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией; налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

11 Промежуточная 

аттестация 

1  

 Итого  68  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 класса разработана на основе 

требований следующих нормативных документов:  
1 

1. Конституцией Российской Федерации;   

2.  Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая 2012 года.  

5. Приказом Минобрнауки России № 1578 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413», 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся‖ 

7. Уставом МКОУ «Барановская СОШ» 

8. основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Барановская 

СОШ», 

9. Учебного  плана  МКОУ «Барановская СОШ»; 

10.   Календарный учебный график МКОУ «Барановская СОШ»; 

11.   Положение о рабочей программе МКОУ «Барановская СОШ». 

 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 11 классах средней 

общеобразовательной школы по УМК: 

1. Учебник. Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, В.А. Литвинова. Обществознание. 11 класс. М., 

Просвещение, 2021 г. 

2. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей образовательных организаций: 

базовый уровень / (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов) – М. Просвещение, 

2018 г. 

3. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.: - М.: ООО «ТИД Русское слово», 

2007 

4. Электронные ресурсы: сервер органов государственной власти Российской 

Федерацииhttp://www.gov.ru 

  Государственная Дума: официальный сайт 
 

 

Планируемые результаты. 

           Рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований  к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по 

http://www.gov.ru/
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темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного предмета, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических возрастных особенностей учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Личностные результаты 

 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на 

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право 

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

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

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

Метапредметные: 
 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать 

примерами основные факторы производства и факторные доходы; объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 
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объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; высказывать 

обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; раскрывать 

роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; различать типы 

политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
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обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами основные 

этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 
  
Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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Тематическое планирование учебного предмета обществознания. 

Количество учебных часов. 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 

68 часов в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок». 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

    1. Введение  3 побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2. Человек и экономика 24 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих  

позитивному восприятию 

учащимися  требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

     3. Социальная сфера 16 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся; мотивация детей к 

получению знаний, организация их 

работы  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

     4. Политическая жизнь общества 18 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и  

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных  ситуаций для 

обсуждения в классе; применение 

на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

       5. Заключение 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы  с 
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получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

6. Промежуточная аттестация 1  

7 Повторение  5  

 Итого: 68  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Алгебра»,  

для среднего общего образования 

Срок освоения программы: 1 год (11 класс)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе требований  следующих нормативных 

документов: 

1. Конституции Российской Федерации;   

2. Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая  2012 года; 

5. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»,  

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

7. Основной общеобразовательной программы МКОУ «Барановская СОШ»; 

8. Учебного плана МКОУ  «Барановская СОШ»; 

9. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  

10. Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

11. Примерной программы по алгебре: Т.А. Бурмистрова.  Алгебра и начала математического 

анализа), 10 - 11 классы (базовый уровень) для общеобразовательных школ – М.: «Просвещение», 

2009.  

 

Данная рабочая программа составлена  по учебнику: Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 

Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2013г. 

1.Планируемые результаты 
 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру 

основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

(разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и 

рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

Выпускник научится: 

• Находить первообразные элементарных функций, первообразные f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b).  

• Интегрировать функции при помощи замены переменной, 

• Вычислять площадь криволинейной трапеции.  

• Находить приближѐнные значения интегралов.  

• Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический смысл 

определѐнного интеграла, вычислять определѐнный интеграл при помощи формулы 

Ньютона—Лейбница.  

• Решать несложные дифференциальные уравнения, задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям 

• Оперировать понятиями: логарифм числа  

• Сравнивать рациональные числа между собой; логарифмы чисел;  
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• Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из 

чисел, логарифмы чисел;  

• Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

•  Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

• Решать показательные, логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

• Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• Распознавать графики показательной и логарифмической функций и соотносить их с 

формулами, которыми они заданы;  

• Находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  

• Определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения.  

• Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

• Оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

• Вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

• Оценивать, сравнивать вероятности событий в реальной жизни; 

• Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Применять первообразную и интеграл на практике (решать задачи на вычисление площадей 

плоских фигур) 

• Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

• Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

• Иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределѐнных случайных величин;  

• Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• Иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;  

• Иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

• Иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

• Выбирать подходящие методы представления и обработки данных; уметь решать задачи на 

применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Вводное повторение (6 ч) 
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Производная. Производная тригонометрических функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

Первообразная. (10ч) 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n ≠ - 1), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

 

Интеграл (12 ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей и объемов. 

 

Рациональные уравнения и неравенства(13 ч) 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Формулы 

Бинома Ньютона суммы и разности степеней.  

 

Обобщение понятия степени (13 ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

 

Показательная и логарифмическая функции (20 ч) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Производная показательной и логарифмической функции (15 ч) 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной 

функции. 

 

Элементы теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная 

формула Ньютона. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов. 

 

Повторение (34 ч) 
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3. Тематическое планирование 

11 класс 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 136 часов в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: модуль «Школьный урок» 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количес

тво 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Вводное повторение 

 

6 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками с помощью 

фронтальной беседы, способствующей 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

2 Первообразная 10 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках решения 

задач, подразумевающих исследование, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей.  

3 Интеграл 12 Побуждение школьников соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации с помощью организации 

самостоятельной работы учащихся на уроке.  

 

4 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

 

13 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке практически  значимой 

информацией.  

5 Обобщение 

понятия степени 

13 Установление доверительных отношений 

между учителем и его ученикам с помощью 

совместного решения нестандартных задач по 

теме и обсуждения их практического 

применения.  

6 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

20 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

школьников. 

7 Производная 

показательной и 

логарифмической 

функции 

15 Инициирование обсуждения темы с учителем, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения.  

 

7 Элементы теории 

вероятностей 

13 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности с помощью 

решения тематических задач по теме.  
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8 Повторение 33 Включение в урок игровых процедур 

(интеллектуальной игры-викторины на 

повторение), которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

9 Промежуточная 

аттестация 

1 Инициирование и поддержка самостоятельной 

деятельности школьников в рамках выполнения 

ими контрольных работ, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы и способствует развитию 

дисциплины учащегося.  

 Итого: 136 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Геометрия»,  

для среднего общего образования 

Срок освоения программы: 1 год (11 класс)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе требований  следующих нормативных 

документов: 

1. Конституции Российской Федерации;   

2. Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая  2012 года; 

5. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»,  

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

7. Основной общеобразовательной программы МКОУ «Барановская СОШ»; 

8. Учебного плана МКОУ  «Барановская СОШ»; 

9. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  

10. Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

11. Примерной программы по геометрии: Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы / Сост 

Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2011.  

 

Данная рабочая программа составлена по учебнику: Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

1.Планируемые результаты 
 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в 

структуру основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание 

тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и 

рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

Выпускник научится: 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 В простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
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 Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования, описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 Оперировать на базовом уровне понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач;  

  Иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;  

 Иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

 Решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

 Понимать теоремы о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур;  

 Оперировать на базовом уровне понятиями векторы и их координаты; Уметь выполнять 

операции над векторами;  

 Использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

 Применять уравнение плоскости, формулу рас стояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач;  

 Применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать понятие движения в пространстве: параллельного переноса, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, поворота относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач;  

• Применять знания о трехгранном и многогранном угле и свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

• Уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

• Уметь применять формулы объемов при решении задач;  

• Находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

• Задавать прямую в пространстве;  

• Находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

• Находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат;  

• Применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

• Решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;  
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• Составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат;  

• На основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

• Применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы 

при решении математических задач; 

•  Пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

• Самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

2. Содержание учебного предмета 

Вводное повторение (2 ч) 

 

Координаты и векторы (15ч) 

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Связь между координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи 

в координатах. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по 

двум неколлениарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по двум 

некомпланарным векторам. Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Параллельный перенос.  

 

Тела и поверхности вращения (17ч) 
Цилиндр и конус. Усечѐнный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развѐртка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера. Вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

 

Объѐмы тел и площади их поверхностей (23ч)  
Понятие об объѐме тела. Отношение объѐмов подобных тел. Формулы объѐма куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объѐма пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объѐма шара и площади поверхности сферы. 

 

Повторение курса стереометрии (11ч) 
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3. Тематическое планирование 

11 класс 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 68 часов в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: модуль «Школьный урок» 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количес

тво 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Вводное 

повторение  

2 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2 Координаты и 

векторы 

15 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную школьников.   

3 Тела и 

поверхности 

вращения  

17 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации индивидуального 

исследовательского проекта, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

4 Объѐмы тел и 

площади их 

поверхностей 

23 Инициирование обсуждения темы с учителем, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения.  

 

13 Повторение 10 Включение в урок игровых процедур 

(интеллектуальной игры-викторины на 

повторение), которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

14 Промежуточная 

аттестация 

1 Инициирование и поддержка самостоятельной 

деятельности школьников в рамках выполнения 

ими контрольных работ, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы и способствует развитию 

дисциплины учащегося.  

 Итого: 68 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований  следующих нормативных 

документов: 

1. Конституции Российской Федерации;   

2. Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая  2012 года; 

5. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»,  

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

7. Основной общеобразовательной программы МКОУ «Барановская СОШ»; 

8. Учебного плана МКОУ  «Барановская СОШ»; 

9. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  

10. Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

11. Примерной программы по физике: М.А. Петрова, И.Г. Куликова. Рабочая программа. Физика. 

Базовый уровень. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Данная рабочая программа составлена по учебнику: Физика: базовый уровень: 11 кл.:  учебник / Г. Я. 

Мякишев, М. А. Петрова, О.С. Угольников и др. – М.: Дрофа, 2019.  

 

 

1.Планируемые результаты 
 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру 

основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

(разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и 

рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
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• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и  т.  д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 

формулам;  

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий;  

•  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;  
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• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

•  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Постоянный электрический ток (13 ч) 

Действия электрического тока. [Скорость упорядоченного движения электронов в  металлическом 

проводнике.] Сила тока. Источники тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. [Сверхпроводимость.] Соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения [и сопротивления].  

 

Электрический ток в средах (9 ч) 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. [Закон 

электролиза Фарадея.] Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 

[Различные типы самостоятельного разряда. Плазма.] Электрический ток в вакууме. Вакуумный 

диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. [Электронно-дырочный 

переход.]  

 

Магнитное поле (9 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного поля. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. Электродвигатель постоянного тока. 

[Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы.] Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

[Масс-спектрограф. Циклотрон.] Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. [Строение 

ферромагнитных веществ.]  

 

Электромагнитная индукция (5 ч) 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. [ЭДС индукции в движущемся 

проводнике.] Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока.  

 

Механические колебания и волны (10 ч) 

Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. Кинематика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде.  Звук.  

 

Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при 

гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 
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Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и 

напряжения. [Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока.] Трансформатор. [КПД трансформатора. 

Производство, передача и использование энергии.] Электромагнитное поле. Опыты Герца. 

Свойства электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны. Спектр 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 

Законы геометрической оптики (10 ч) 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале. Закон преломления волн. [Полное внутреннее отражение света.] Линзы. Формула 

тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких линзах. Увеличение 

линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. [Оптические приборы.] 

 

Волновая оптика (10 ч) 

Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. Интерференция 

волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. Кольца Ньютона. 

Интерференция в тонких пленках. [Просветленная оптика.] Дифракция света. Принцип Гюйгенса— 

Френеля. [Дифракционная решетка. Поляризация световых волн.]  

 

Элементы теории относительности (5 ч) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной 

теории относительности. Относительность одновременности событий, промежутков времени и 

расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности. Формула 

Эйнштейна. Квантовая физика. 

 

Квантовая физика. Строение атома (10 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. Внешний 

фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление 

света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. [Соотношение неопределенностей Гейзенберга.] Планетарная модель атома. Опыты 

Резерфорда. Поглощение и излучение света атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Линейчатые спектры. [Лазеры.]  

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (12 ч) 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила смещения для 

альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. Протонно-нейтронная модель 

атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. 

Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Экологические проблемы использования ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. 

[Термоядерные реакции. Термоядерный синтез.] Элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Элементы астрофизики (9 ч) 

 Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и 

метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция звезд. 

Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные скопления. 

[Другие галактики]. Пространственно-временны е масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон 

Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. 

Элементы теории Большого взрыва. [Темная материя и темная энергия]. 

 

Повторение (3 ч) 
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3. Тематическое планирование 

11 класс 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 3,5 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 119 часов в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: модуль «Школьный урок» 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количес

тво 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Постоянный 

электрический ток 

13 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2 Электрический ток 

в средах 

9 Использование на уроке наглядных моделей, 

стимулирующих познавательную 

школьников.  

3 Магнитное поле 9 Применение групповой работы или работы в 

парах во время проведения опытов, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

4 Электромагнитная 

индукция 

5 Установление доверительных отношений 

между учителем и его ученикам с помощью 

проведения совместных опытов по теме.  

5 Механические 

колебания и волны 

10 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

школьников. 

6 Электромагнитные 

колебания и волны 

14 Инициирование обсуждения темы с учителем, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения.  

 

7 Законы 

геометрической 

оптики  

10 Включение в урок игровых процедур 

(интеллектуальной игры-викторины по теме), 

которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока.  

8 Волновая оптика 10 Установление доверительных отношений между 

учителем и его ученикам с помощью проведения 

совместных опытов по теме. 

9 Элементы теории 

относительности 

5 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуального исследовательского проекта, 

что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 
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аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

10 Квантовая физика. 

Строение атома.  

10 Инициирование обсуждения темы с учителем, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения.  

 

11 Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы.  

12 Привлечение внимания детей к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности с помощью 

демонстрации примеров ответственного, 

гражданского поведения российских 

ученых-физиков. 

12 Элементы 

астрофизики 

9 Использование на уроке наглядных моделей, 

стимулирующих познавательную школьников.  

13 Повторение 2 Включение в урок игровых процедур 

(интеллектуальной игры-викторины на 

повторение), которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

14 Промежуточная 

аттестация 

1 Инициирование и поддержка самостоятельной 

деятельности школьников в рамках выполнения 

ими контрольных работ, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы и способствует развитию 

дисциплины учащегося.  

 Итого: 119 
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Пояснительная записка. 

 
             Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана на основе требований  

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 год; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся‖ 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной для среднего общего 

образования по географии. Базовый уровень, авторской программы по географии. 6-11 кл. / под 

редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. Рабочая программа полностью реализует идеи 

стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования, базируется на 

федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. 

Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.) 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» на основной уровень образования; 

- Календарный учебный график МКОУ « Барановская СОШ»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ ,учебных курсов, 

предметов, дисциплин  

        Рабочая программа предназначена для изучения географии в 10-11 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам:  

         Учебник для 10 -11  класса «экономическая и социальная география мира» В.В. Максаковский 

2019 год «Просвещение», Москва 

 

 

 

1.Планируемые результаты 
 

                Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, 

включѐнных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по 

темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного предмета, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

              Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

      -овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

             -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

              -воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 
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              -использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

        В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится понимать: 

 Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

 

             Метапредметными результатами освоения средней образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 
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 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
 умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и        взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 
правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 
 
 формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

  формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 
  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе еѐ экологических параметров; 

  овладение  основами  картографической  грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 
  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 
  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и        выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Выпускник научится: 
 

•        выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 
•        ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
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недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

•        представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
•        использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

•        проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
•        различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
•        использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 
•        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

•        различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

•        использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

•        описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
•        различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

•        устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 
•        объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
•        приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

•        различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
•        оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
•        использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

•        различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 
•        оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
•        объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
•        оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
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•        использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

•        различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

•        использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
•        находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 
•        различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
•        использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

•        объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
•        сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
•        сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
•        уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

•        описывать погоду своей местности; 

•        объяснять расовые отличия разных народов мира; 
•        давать характеристику рельефа своей местности; 
•        уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

•        приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

•        оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни : 

 Выявлять и объяснять географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 Находить и применять географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
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 Понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.Содержание учебного предмета географии. 

10 класс. 

Современная политическая карта мира (5 ч) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий еѐ формирования. Изменения политического облика мира на рубеже 

XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределѐнным 

статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. Формы 

государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений 

и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация 

Объединѐнных Наций, еѐ структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской 

страны. 

Практическая работа 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

География мировых природных ресурсов. (6 ч) 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — 

миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая 

оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, 

гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой на разных 

этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание 

антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие 

возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение 

границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. 

Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 
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территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов 

мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и 

экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими 

ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. 

Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность 

человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; 

марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ре- сурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий. 

Практическая работа 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).. 

НТР и мировое хозяйство (3 ч) 

Понятие о НТР, еѐ характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. 

География население мира (10 ч) 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. 

Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных 

регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая 

ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в 

мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). 

Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 



137 
 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 

Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных 

культур. Вклад России в мировую культуру. 

Практическая работа 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

География отраслей мирового хозяйства. (10 ч) 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и 

тенденции еѐ развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры 

экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Практическая работа 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) про-

мышленности мира. 

                                         11 класс. 

Зарубежная Европа - 9 часов 

Общая характеристика региона: территория, границы, положение и его особенности, природные 

условия и ресурсы. Население Зарубежной Европы: воспроизводство, состав, миграции, 

урбанизация, западноевропейский тип города, субурбанизация. Хозяйство: место региона в мире, 

различия между странами. Промышленность и ее главные отрасли. Сельское хозяйство: три 

главных типа; понятия – землевладение и землепользование. Транспорт: главные магистрали и 

узлы. Географический рисунок расселения и хозяйства Зарубежной Европы. «Центральная ось» 

развития – главный Элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые, 

старопромышленные, аграрные районы и районы нового освоения. Международная экономическая 

интеграция и ее влияние на территориальную структуру хозяйства. Германия. 

Практические работы: 
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1.Выделение главных промышленных и сельскохозяйственных районов Европы». 

2.Составление экономико-географической характеристики одной из стран Европы». 

Тема 9. Северная Америка – 5 часов 

Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и условий, населения США. Общая 

характеристика хозяйства США. Основные черты промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, природопользования США, главные промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Макрорайонирование США и облик каждого из четырех макрорайонов. 

Экономико- и социально-географическая характеристика Канады. 

Ключевые понятия темы: североамериканский тип города, постадийная специализация, 

североамериканский тип транспортной системы, промышленный пояс. 

Практические работы: 

3.Сравнительная характеристика макрорегионов США. 

 

. Зарубежная Азия. Австралия - 7 часов 

Характерные черты экономико-географического положения, география природных условий, 

населения, промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем Зарубежной Азии и 

четырех ее регионов. 

Экономико- и социально-географическая характеристика Китая. 

Экономико- и социально-географическая характеристика Японии. 

Экономико- и социально-географическая характеристика Индии. 

Краткая обзорная характеристика Австралии. 

Ключевые понятия темы: азиатский тип города, мегалополис, «технополис», «полюс роста» 

Практические работы: 

4.Территориальная структура хоз-ва Японии. Международные экономические связи Японии 

(картосхема) 

 Африка - 5 час. 

Характерные черты экономико-географического положения, географии природных ресурсов и 

условий, населения, промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем Африки ее 

регионов. Представление о монокультуре. Образ территории Северной Африки. Образ территории 

Тропической Африки. 

Ключевые понятия темы: Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства, монокультура, 

арабский тип города, апартеид. 

Практические работы: 

5 Выделение по карте главных районов добывающей промышленности и тропического 

земледелия региона мирового масштаба 

 6  .Классификация стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. 

 Латинская Америка – 5  часа 

Характерные черты экономико-географического положения, географии природных ресурсов и 

условий, населения, отраслевой и территориальной структуры хозяйства, природоохранных 

проблем Латинской Америки. 
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Экономико- и социально-географическая характеристика страны - субрегиона Бразилии. 

Ключевые понятия темы: латиноамериканский тип города, «ложная урбанизация», латифундия, 

колониальный тип территориальной структуры хозяйства. 

Практические работы: 

7 .Сравнительная характеристика Аргентины, Мексики и Бразилии 

8 Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 

Америки 

 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) - 3 часов 

Современная эпоха – это эпоха растущей взаимозависимости противоречивого, но все более 

целостного мира. Понятие о глобальных проблемах человечества. Сущность, причина 

возникновения и пути решения каждой из этих проблем. 

Ключевые понятия темы: экологический кризис, морское хозяйство, глобальный прогноз, 

глобальная научная гипотеза, глобальный (мировой) проект. 

Практическая работа: 

9 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета географии. 
 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в  10 классе рассчитана на  1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  34 часа в год 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

 

 
№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Современная политическая 

карта мира. 

5 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2 География мировых 

природных ресурсов. 

6 побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

3 Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

3 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. отношения; 

4 География населения мира. 10 применение на уроке интерактивных 
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форм работы  

 учащихся: интеллектуальных    игр, стимулирующих познавательную мотивацию   школьников; приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

5 География отраслей мирового 

хозяйства. 

10 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

                   Итого 34  

 

 

 4.Тематическое планирование учебного предмета географии. 
 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в  10 классе рассчитана на  1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  34 часа в год 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

 

 
№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Зарубежная Европа 9 побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2 Северная Америка 5 привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

отношения; 

3 Зарубежная Азия. 

Австралия 

7 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

4 Африка 5 применение на уроке 

интерактивных форм работы   учащихся: интеллектуальных    игр, стимулирующих познавательную мотивацию   школьников; приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

5 Латинская Америка 5 Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 
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поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

6 Глобальные 

проблемы 

человечества 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников     в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

              Итого 34  
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Муниципальное казенного общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«ЭКОЛОГИЯ»  

для  среднего уровня образования 
 

Срок освоения программы: 2 года (с 10 класса по 11 класс)  
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Пояснительная записка. 
           Рабочая программа по экологии для 10-11 классов разработана на основе требований  

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 год; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся‖ 

- Средней образовательной программы среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа» 

- Составлена в соответствии с примерной программы по экологии к учебнику для 10-11 кл. Рабочие 

программы по экологии 5-11 класс, В,Н.Кузнецов, Москва, Дрофа, 1999год. общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Экология 10 (11 класс):   

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» на основной уровень образования; 

- Календарный учебный график МКОУ « Барановская СОШ»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ ,учебных курсов, 

предметов, дисциплин  

        Рабочая программа предназначена для изучения экологии в 10-11 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам:   

 -Учебник «Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Экология 10 (11 класс): Учебник. для 

общеобразовательных .учебных .заведений. - Москва: Дрофа, 2008, 

 

1.Планируемые результаты 
 

                 Рабочая программа по биологии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, 

включѐнных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по 

темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных 

особенностей учащихся. 

 
Ученик научиться: 

— определению основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, 

экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация 

организмов и др.); 

— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных 

оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его значение в 

регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной практике, при 

интродукции и акклиматизации видов; 

— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как основа 

природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические 

основы формирования и поддерживания экосистем); 
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— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная биологическая 

продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологическая продукция в 

естественных природных и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчивые и 

устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, 

экосистем; 

— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности популяций 

человека, экологические связи человечества, их развитие, современные взаимоотношения 

человечества и природы, социально-экологические связи); 

— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами 

биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности 

влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование семьи; 

— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, 

правовые основы охраны природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и 

источни144л загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология); 

— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, борьба 

с загрязнениями, очистные 144сооружения и их эффективность, использование оборотных вод); 

— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения почв, 

ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией); 

— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия 

сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и 

исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в охране 

редких и исчезающих видов растений); 

— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие человека на 

животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничье-промысловых 

и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и 

Красной книги России в охране редких и исчезающих видов). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических 

проблем144; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 
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— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных 

 ---объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 

создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 
---выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

----использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

учащимися следующих результатов: 

• личностных: 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

− умения анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− формирование представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»; 
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− формирование экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; − владение умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− овладение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

− формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности 

за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- формирование способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета экологии. 

 
Тема 1. Организация и экология сообществ-11 ч 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между понятиями 

«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, ее основные показатели. Видовая 

структура. Видовое разнообразие как признак экологического разнообразия. Морфологическая структура. 

Соотношение между числом видов и жизненных форм организмов в сообществе. пространственное 

обособление организмов и его значение: ярусы, микрогруппировки. 

Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и редуценты. 

Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии и особенности ее 

передачи по пищевым цепям; правило «десяти процентов». Пирамиды численности и биомассы. 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое органическое 

вещество. Значение детритных пищевых цепей. 

Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный фактор сохранения 

круговорота биогенных элементов. Биохимические циклы углерода и фосфора. 

Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования  биомассы организмами (продукция), ее 

источники. Общая и чистая продукция. Изменения продукции на разных трофических уровнях. 

Распределение биомассы и первичной продукции на суше ив Мировом океане. Факторы, определяющие 

первичную продукцию в различных районах. 

Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа. Внутренние факторы развития. 

Дыхание сообщества. Равновесие между продукцией и дыханием. Типы равновесия. направление 

изменений, происходящих в ходе экологической сукцессии. Автотрофная и гетеротрофная сукцессии. 

Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; сериальные стадии. Окончательное равновесие. 

Лабораторная модель сукцессии. 

Основные типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие продолжительность сукцессии. 

Значение экологической сукцессии в природе и хозяйстве человека. 

Демонстрация  таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков, схем, кино- и 

видеофильмов. 

∙Практические  работы. 
1.Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

2 Изучение сукцессионных изменений на примере простейших в сенном настое. 

 

Тема 2. Антропогенное воздействие на биосферу-10 часов 

Современное состояние природной среды. Загрязнители окружающей среды и их основные виды. 

Предельно допустимый сброс (ПДС. предельно допустимая концентрация (ПДК). Мониторинг. 

Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Состав воздуха. Круговороты кислорода, углекислого газа 

и азота в биосфере. Взаимосвязь процессов, протекающих в атмосфере. Загрязнение атмосферы. Основные 
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источники естественного и антропогенного загрязнения. Влияние загрязнения атмосферы на живые 

организмы. 

Почва – биокосная  система. Компоненты почвы. Развитие и формирование почв. Соответствие типов 

почв определенным типам растительных сообществ. Круговорот веществ в почве. Виды загрязнения почв. 

Эрозия почв. Рекультивация почв. 

Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Испарение. Транспирация. Круговорот воды. 

Загрязнение природных вод, его виды и последствия.  

Радиоактивность в биосфере. Особенности радиоактивного заражения биосферы. Источники 

радиоактивного заражения биосферы. Количественные характеристики воздействия на человека.  

Экологические проблемы биосферы (локальные, региональные, глобальные). 

Основы рационального управления природными ресурсами и их использование. Цели и задачи 

рационального управления природными ресурсами. Оптимальные способы эксплуатации экосистем. 

Биологические ресурсы. Минеральные ресурсы. Природосберегающее общество. 

Демонстрация  таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, кино- и видеофильмов. 

 

 

Тема 3 Окружающая среда и здоровье человека- 13 часов 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Состояние биосферы и современные 

представления о здоровье человека. Пути попадания химических загрязнений в организм человека. 

Токсичные вещества. Хронические отравления. Лучевая болезнь. 

Биологические  загрязнения и болезни человека. Инфекционные болезни. Природно-очаговые болезни. 

Возбудители болезни. Переносчики инфекции. Меры профилактики инфекционных и природно-очаговых 

заболеваний. 

Влияние звуков и шума на организм человека. Шумовое загрязнение. Уровень шума. Шумовая 

болезнь. Пути предупреждения шумовой болезни. 

Физические факторы среды и самочувствие человека. Ритмичность в природе. Биоритмы. Суточные 

ритмы. Влияние погодных условий на самочувствие и работоспособность человека. 

Питание и здоровье человека. Рациональное питание. Экологически чистые продукты. 

Ландшафт как фактор здоровья. Природный ландшафт. Городской ландшафт. Населенный пункт кА 

экосистема. Требования к экосистеме современного города. Экологические проблемы современного города 

и их влияние на человека. 

Проблемы адаптации человека  к окружающей среде. Влияние производственной деятельности на 

биологическую эволюцию человека. Напряжение и утомление. Резервные возможности человека. 

Практическое значение изучения способности людей к адаптации. 

Демонстрация  таблиц по экологии и охране природы, кино- и видеофильмов. 

∙ Практические работы 
3 Изучение загрязнения пищевых продуктов. 

4 Составление экологической карты населенного пункта. 

5 Составление экологического паспорта помещения. 

           Экскурсия « Антропогенное воздействие на биосферу» 

               

 

3. Тематическое планирование учебного предмета экологии. 

                                                                
 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в  11 классе рассчитана на  1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  34 часа в год. 

Пояснение учебных часов (при необходимости) 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: « Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы 

воспитания 
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 Тема.1. Организация и 

функционирование сообществ. 

11 привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. отношения; 

Демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 
подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 Тема 2. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

10 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 Тема 3. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

13 Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных  идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

Аргументирования и       отстаивания 

своей точки зрения. 

 Итого: 34  
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований  следующих нормативных 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

 

- основной образовательной программой среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа »; 

 - Примерной программы по информатике 10-11 классы.\ Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ 2016; 

 

- Учебного плана МКОУ «Барановская СОШ» на среднее общее образование; 

 

- Календарного учебного графика среднего общего образования; 

 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин; 

 

- Учебника Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2020. 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в средней 

школе, являются:  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения 

 Навыки 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 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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 Основы экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

Познавательные УУД: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

Регулятивные УУД:  

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

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД: 

– 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 и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

Выпускник научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
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управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
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компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Основы 

логики. Логические выражения, операции и функции. Таблицы истинности. Логические основы 

компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows.  

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных 

программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и 

защита от них. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 1.1 «Виртуальные компьютерные музеи» 

Практическая работа № 1.2. «Сведения об архитектуре компьютера» 

Практическая работа № 1.3. «Сведения о логических разделах дисков» 

Практическая работа № 1.4. «Значки и ярлыки на Рабочем столе» 

Практическая работа № 1.5. «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи» 

Практическая работа № 1.6. «Защита от компьютерных вирусов» 

Практическая работа № 1.7. «Защита от сетевых червей и троянских программ»  

Практическая работа № 1.8. «Самозащита компьютера с помощью антивирусных программ». 

Практическая работа № 1.9. «Защита от хакерских атак» 

 

2. Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 2.1. «Исследование процесса изменения температуры средствами 

программирования с использованием заполнения массива» 

Практическая работа № 2.2. «Проведение исследования на упорядочение и поиск экстремальных 

значений потока информации о температуре воздуха» 

Практическая работа № 2.3. «Проектирование простого графического редактора» 

Практическая работа № 2.4. «Графическое решение уравнения» 

Практическая работа № 2.5. «Построение и исследование оптимизационной модели» 

Практическая работа № 2.6 «Построение и исследование модели «Бросание мячика В стену»». 

Практическая работа № 2.7. «Построение и исследование  модели «Распознование волокон»». 

Практическая работа № 2.8. « Построение и исследование модели « Популяция»». 

 

3. Базы данных  
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Основные объекты СУБД: таблицы, 
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формы, запросы, отчеты. Использование Формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных.  

Печать данных с помощью Отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 3.1. «Создание табличной базы данных» 

Практическая работа № 3.2.  «Создание Формы в табличной базе данных» 

Практическая работа № 3.3. «Поиск записей в табличной базе данных с помощью  

Фильтров и Запросов» 

Практическая работа № 3.4. «Сортировка записей в табличной базе данных» 

Практическая работа № 3.5. «Создание Отчета в табличной базе данных» 

Практическая работа № 3.6. «Создание генеалогического древа семьи» 

 

4. Социальная информатика  
Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

5. Итоговое повторение.  

Информация. Кодирование информации.  

Устройство компьютера и программное обеспечение. 

Алгоритмизация и программирование. 

Моделирование и формализация. 

Информационные технологии.  

Коммуникационные технологии. 

 

 

Тематическое планирование  

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в    11  классе рассчитана на     1   час внеделю на протяжении 

учебного года, то есть        34    часа в год. 

Уровень обучения –базовый 

Модуль рабочей программы воспитания:       «школьный урок»      

 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Количество 

часов 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

(«школьный урок») 

1 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

10 побуждение школьников 

соблюдать на   уроке 

общепринятые нормы поведения, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

2 Моделирование и формализация 12 Установление  доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, , привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной     деятельности. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 
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3  Базы данных. СУБД 8 Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы , применение на 

уроке интерактивных форм

 работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих

 познавательную  мотивацию 

школьников; приобретение 

опыта ведения 

конструктивного диалога.   школьников    игр, стимулирующих познавательную мотивацию   школьников; приобретение опыта ведения 

4 Социальная информатика 2 привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы  с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

отношения 

5 Промежуточная аттестация 2 Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных  идей,  навык уважительного отношения к чужим идеям, навык  публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Итого: 34  
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Пояснительная записка. 

 
  Рабочая программа по астрономии для 10 - 11 классов разработана на основе требований  

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 год; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся‖ 

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Программы курса астрономия в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам Астрономии 

для 10 - 11 классов, допущенных Министерством образования и науки РФ «Астрономия. Базовый 

уровень» 10-11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., «Дрофа» 2018г 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» на средний уровень образования; 

- Календарный учебный график МКОУ « Барановская СОШ»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ ,учебных курсов, 

предметов, дисциплин  

Рабочая программа предназначена для изучения астрономии в 10 - 11 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам:   
 

 Астрономия 10 -11 классы Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., «Дрофа»,2018. 

 

1.Планируемые результаты 
                Рабочая программа по астрономии  разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, 

включѐнных в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по 

темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного предмета,  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. 

В результате освоения программы: 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 понимать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 
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Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 

смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 

  

 

2. Содержание учебного предмета музыка. 

 
10 класс, 35 часов  (1 час в неделю) 

 

Введение в астрономию (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 

 Портреты выдающихся астрономов; 

 Изображения объектов исследования в астрономии. 

Практические основы астрономии (4 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Демонстрации: 

 географический глобус Земли;  

 глобус звездного неба; 

 звездные карты; 

 звездные каталоги и карты; 

 карта часовых поясов; 
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 модель небесной сферы; 

 разные виды часов (их изображения); 

 теллурий. 

Строение Солнечной системы (8 ч)  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Демонстрации. 

 динамическая модель Солнечной системы; 

 изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

 портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

 схема Солнечной системы; 

 фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

Демонстрации. 

 глобус Луны; 

 динамическая модель Солнечной системы; 

 изображения межпланетных космических аппаратов; 

 изображения объектов Солнечной системы; 

 космические снимки малых тел Солнечной системы; 

 космические снимки планет Солнечной системы; 

 таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

 фотография поверхности Луны. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Демонстрации. 

 диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

 схема внутреннего строения звезд; 

 схема внутреннего строения Солнца; 

 схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

 фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

 фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

 фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Демонстрации. 

 изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни 

во Вселенной; 

 схема строения Галактики; 

 схемы моделей Вселенной; 

 таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

  

 фотографии звездных скоплений и туманностей; 

 фотографии Млечного Пути; 

 фотографии разных типов галактик. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

                                    11 класс, 18 часов (1 час в неделю) 

Природа тел. Солнечной системы. (6 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять и различать понятия 

(Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять 

существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; объяснять механизм 

парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; описывать последствия 

падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звѐзды. (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
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Диаграмма «спектр– светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; формулировать законы Кеплера, определять массы 

планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать особенности движения тел 

Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы; характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Строение эволюция. Вселенной. (4 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 

излучение); характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения – Большого взрыва; интерпретировать современные данные об ускорении 

расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной. (3 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета музыка. 
 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на1 час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть  35 часов в год 

Уровень обучения –базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количес

тво 

часов 

Модуль рабочей программы воспитания 
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(всего) 

1 Введение в 

астрономию 

1 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащи

мисятребованийипросьбучителя,привлечениюих

вниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,акт

ивизацииихпознавательнойдеятельности, 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

сверстниками(школьниками),принципыучебной

дисциплиныисамоорганизации; 

2 Практические 

основы 

астрономии 

4 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, применение на 

уроке интерактивных форм работы 

 учащихся: интеллектуальных  игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию  школьников; 

приобретение опыта ведения 

                          

конструктивного диалога. 

3 Строение 

Солнечной 

системы 

7 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствую

щихтекстовдлячтения,задачдлярешения,пробл

емныхситуацийдля обсуждения в классе; 

4 Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных

 идей навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5 Солнце и звезды 6 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствующи

хтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемны

хситуацийдля обсуждения в классе; 

6 Строение и 

эволюция 

6 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 
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Вселенной демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствующи

хтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемны

хситуацийдля обсуждения в классе; 

7 Жизнь и разум во 

Вселенной 

2 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствующи

хтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемны

хситуацийдля обсуждения в классе; 

8 Промежуточная 

аттестация 

1  

 Итого: 35  

 

 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть  18 часов в год 

Уровень обучения –базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количест

во часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Природа тел. 

Солнечной системы. 

5 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответству

ющихтекстовдлячтения,задачдлярешения,пр

облемныхситуацийдля обсуждения в классе; 

2 Солнце и звѐзды. 5 Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных

 идей навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3 Строение эволюция. 

Вселенной 

4 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащ

имисятребованийипросьбучителя,привлечени

юихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформац

ии,активизацииихпознавательнойдеятельности

, побуждение школьников соблюдать на уроке 
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общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

сверстниками(школьниками),принципыучебно

йдисциплиныисамоорганизации; 

4 Жизнь и разум во 

Вселенной. 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, применение на 

уроке интерактивных форм работы 

 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих  познавательную 

мотивацию школьников; приобретение 

опыта ведения конструктивного диалога. 

5 Промежуточная 

аттестация 

1  

 Итого: 18  
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Пояснительная записка. 

 

             Рабочая программа по ОБЖ  для 10-11 классов разработана на основе требований  

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 год; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся‖ 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Примерной программой для общеобразовательных учреждений. 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» на основной уровень образования; 

- Календарный учебный график МКОУ « Барановская СОШ»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ ,учебных курсов, 

предметов, дисциплин  

 

Учебники: Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы . Вангородский С.Н, Кузнецов 

М.И. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них.  

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — повышение 

индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения школьника, осознание 

ответственности за благополучие и безопасность общества.  

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) 

мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие соблюдения правил 

безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества.  

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность личности и 

общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и самостоятельного опыта 

соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в умении распознавать опасные 

ситуации и предотвращать их появление через соблюдение правил техники безопасности.  

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности проявляются 

через формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; 

в развитии главных человеческих качеств: гуманности (человеколюбия), милосердия, 

взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и доброты по отношению к другим людям.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;  

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей, обучающихся старшего школьного возраста.  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей:  
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 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений 

на основе принятия ценностей семейной жизни  

 любви, равноправия, заботы, ответственности.  

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:  

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области 

безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства 

защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания;  

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность.  

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по истории на котором базируются все учебники 

комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить 

преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. В 

учебно-методический комплект входят методические пособия для учителей с различными 

вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги 

для чтения. 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 

основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне в 10-11 классах отводится 68 часов в год, из расчета 1 час в неделю в каждом классе:  

 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, по окончании 10 класса проводятся учебные сборы 

по основам военной службы; 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  
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Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей.  

Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей 

(экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная 

подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности.  

В основе педагогического процесса могут применяться формы организации учебной 

деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 

предусмотрены:  

1. Тематический срез знаний;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты). 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ОБЖ: 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся (организационные): 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей формулировать учебные задачи для достижения 

поставленной цели;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение Обучающийся сможет:  
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самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять и находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи или достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии 

планируемого результата;  

 -работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  
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возможности ее 

решения. 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 определять, какие действия по решению учебной задачи привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления, ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

 делать вывод на основе критического анализаразных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
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2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление;  

 определять логические связи между предметами или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ 

предмета или явления; 

 строить модель или схему на основе условий задачи и способа 

ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 анализировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и заданных критериев оценки продукта или результата 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия учащихся: 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли или играть определенную 

роль в совместной деятельности; принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовал продуктивной 

коммуникации;  

 троить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед  группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные или отобранные под 

руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуникацион

ных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 
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Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

• Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты населения 

страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 

представляющем серьѐзную угрозу безопасности личности, общества, государства и 

национальной безопасности России. 

• Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии терроризму и 

экстремизму. 

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 

другим видам противоправного характера. 

• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния  человеческого фактора. 

• Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 

наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 

общества  и демографическую ситуацию в государстве. 

• Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной 

организации государства. 

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 

граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах Вооруженных 

Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ 

функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

• Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для успешного 

прохождения военной службы в современных условиях 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ ,включенных в структуру  

основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание 

тем(разделов, глав)даѐт примерное распределение учебных часов по темам учебного предмета, 

курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности 

личности, общества и государства. 
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• Распознавать и анализировать особенности 

жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных условиях. 

• Применять в реальных природных условиях различные 

способы ориентирования на местности. 

• Систематизировать знания в области безопасности 

дорожного движения. 

• Формировать личное убеждение в необходимости 

осознанно соблюдать правила дорожного движения в 

повседневной жизни. 

• Анализировать информацию о возникновении пожара в 

жилом секторе и в общественных зданиях, о причинах 

их возникновения и последствия. 

• Формировать модель своего поведения при 

возникновении пожара в квартире. 

• Выполнять правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в школе в соответствии с планом 

пожарной безопасности. 

• Обобщать знания по безопасному поведению 

на  водоемах в различное время года. 

• Соблюдать применять меры безопасного поведения на 

воде в различное время года. 

• Анализировать различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при пользовании бытовыми 

приборами в повседневной жизни. 

• Внимательно изучать инструкцию, в которой 

определены правила эксплуатации конкретного 

бытового прибора и соблюдать их при пользовании 

прибором. 

• Анализировать информацию о состоянии 

криминогенной ситуации в местах проживания и 

вырабатывать правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

• Самостоятельно добывать информацию о ЧС 

природного и техногенного характера, имевших место в 

регионе проживания, о причинах их возникновения и их 

последствиях. 

• Формировать систему, личного безопасного поведения в 

условиях различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на 

улице, в школе. 

• Раскрывать содержание понятий о военной угрозе 

национальной безопасности России и о национальной 

обороне. 

• Различать характер современных войн и Вооруженных 

конфликтов. 

• Самостоятельно разрабатывать и 

осуществлять однодневный выход 

на природу для отработки 

элементов ориентирования по 

местности. 

• Анализировать и обобщать 

причины дорожно-транспортных 

происшествий в районе 

проживания, подготовить 

сообщение о влиянии 

человеческого фактора на 

безопасность дорожного 

движения. 

• Обобщать и обрабатывать 

статистку имевших место ЧС 

природного характера в регионе 

проживания за несколько 

последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения ЧС 

природного характера  в вашем 

регионе в текущем году. 

• Разрабатывать рекомендации по 

профилактике и минимизации 

последствий ЧС природного 

характера, наиболее часто 

случающихся в регионе. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Уяснить сущность терроризма и экстремизма 

как  социального  противоправного явления, 

представляющего серьѐзную угрозу национальной 

безопасности России. 

• Обосновывать и подтверждать 

примерами из официальных 

источников информации 

следующие утверждения: 
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• Выявлять и анализировать причины вовлечения 

молодежи в  террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

• Уяснить основное содержание и значение положений 

нормативно- правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

• Формировать гражданскую нравственную позицию по 

негативному отношению к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности. 

• Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в 

противодействии терроризму и экстремизму и 

осуществлении защиты населения РФ от последствий 

террористической и экстремистской деятельности. 

• Формировать личные убеждения, качества и привычки, 

которые способствуют противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. 

• Характеризовать предназначение Национального 

антитеррористического комитета (НАК), его структуру и 

задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

• Формировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта для минимизации его 

последствий. 

• Терроризм во всех его формах 

проявления представляет собой 

одну из самых серьѐзных угроз 

национальной безопасности 

России; 

• Любые акты терроризма являются 

не имеющими оправдания 

преступления, независимо от их 

мотивации; 

• Любая террористическая 

деятельности неизбежно будет 

раскрыта, а еѐ участники понесут 

заслуженное наказание; 

• Любая террористическая 

деятельности бесцельна, т.к. ни 

при каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и 

не способствует созданию 

благополучной жизни еѐ 

участников. 

 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые 

акты РФ в области безопасности и формировать 

основные права и обязанности граждан по обеспечению 

национальной безопасности России в современном мире. 

• Анализировать и уяснять основные направления 

организации защиты населения Российской Федерации 

от ЧС. 

• Обосновывать основное предназначение и решаемые 

задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и 

техногенного характера. 

• Объяснить предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС. 

• Самостоятельно подбирать 

материал и готовить занятие по 

теме: «Организационные основы 

по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций». 

• Оформлять схему, 

отображающую структуру РСЧС, 

еѐ функциональные и 

территориальные подсистемы. 

 

Военная безопасность государства 

• Уяснять сущность гражданской обороны как системы 

мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных  ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера. 

• Систематизировать основные задачи гражданской 

обороны в мирное и военное время . 

• Осваивать систему оповещения населения 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

• Классифицировать виды инженерных защитных 

• Самостоятельно прорабатывать 

материал в различных источниках 

информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск 

гражданской обороны в 

Спасательные воинские 

формирования постоянной 

готовности. 

• Формировать свое  мнение об 

этом мероприятия, обосновывать 

его и подкреплять примерами из 

опыта по защите населения 
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сооружений по их предназначению. 

• Формировать умения в использовании защитных 

сооружений гражданской обороны в условиях ЧС. 

• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

• Осознанно выполнять план гражданской обороны 

образовательного учреждения, выполняя свои 

обязанности, предусмотренные в нѐм. 

• Характеризовать современные Вооруженные Силы 

Российской Федерации как основу военной организации 

государства, пути их реорганизации и повышения 

боевых возможностей. 

• Формировать чувство гордости за свою Родину и 

уважение к подвигам наших воинов – защитников 

Отечества. 

• Формировать духовные и физические качества, 

необходимые для успешного выполнения воинского 

долга по вооруженной защите Отечества. 

• Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения 

военнослужащих, основанные на дружбе и воинском 

товариществе. Являются основой высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

• Формировать понимание о значении символов воинской 

чести Вооружѐнных Сил РФ и их роли в 

военно-патриотическом воспитании военнослужащих, 

выработке у них чувства достоинства, преданности 

своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в 

руках защищать суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации. 

• Формировать и объяснять общие понятия о воинской 

обязанности граждан РФ и о еѐ предназначении. 

• Классифицировать составляющие воинской обязанности 

и раскрывать их содержание. 

• Уяснять свои права и обязанности в области воинского 

учѐта и обязательной подготовке к военной службе. 

страны от ЧС. 

• Расширять кругозор в области 

развития военной организации 

государства в современных 

условиях. 

• Использовать положения Военной 

доктрины РФ для уяснения 

основных задач Вооружѐнных 

Сил и других войск в мирное 

время, в период непосредственной 

угрозы агрессии и военное время. 

• Готовить сообщения на данную 

тему. 

 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

• Формировать убеждения в необходимости соблюдать 

нормы здорового образа жизни как надежной гарантии а 

подготовке к профессиональной деятельности, в том 

числе и к военной службе. 

• Определять основные инфекционные заболевания по их 

признакам и проявлениям, анализировать причины их 

возникновения, соблюдать меры профилактики. 

• Формировать индивидуальную систему здорового 

образа жизни и своевременно вносить в неѐ 

необходимые коррективы с учѐтом реальных жизненных 

обстоятельств. 

• Анализировать и оценивать 

состояние личного здоровья в 

повседневной жизни, определять в 

какой мере оно обеспечивает 

эффективность 

жизнедеятельности и вносить 

определѐнные коррективы в образ 

жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

• Формировать умения в системе 

самоконтроля за своим здоровьем, 
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• Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении 

правил личной гигиены. 

• Анализировать основные факторы риска, пагубно 

влияющие на здоровье, соблюдать меры по их 

профилактике. 

• Формировать негативное отношение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

• Анализировать причины заражения инфекциями, 

передаваемыми половым путѐм и их возможные 

последствия. 

• Формировать личный стиль поведения. Снижающий 

риск раннего и случайного вступления в половую связь и 

способствующий профилактике заражения ИППП. 

• Формировать убеждение в ключевой роли 

благополучной семьи в обеспечения здоровья личности 

и общества, а также демографической безопасности 

государства. 

• Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных 

отношений, принятых в Российской Федерации в 

настоящее время 

• Формировать умения в оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. 

• Последовательно выполнять приѐмы оказания первой 

помощи в различных неотложных состояниях. 

• Формировать умения в выполнении приѐмов 

иммобилизации поврежденных частей тела и 

транспортировки пострадавшего. 

• Усваивать основные рекомендации по профилактике 

травм опорно-двигательного аппарата и способы 

оказания само- и взаимопомощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

• Формировать умение в выполнении приѐмов по 

остановке артериального кровотечения. 

• Усваивать порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации (непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких). 

умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день 

и неделю с учѐтом биологических 

режимов и индивидуальных 

возможностей. 

• Самостоятельно анализировать 

информационные источники в 

области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и 

социального благополучия. 

• Самостоятельно расширять 

познания об острой сердечной 

недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

• Прогнозировать по характерным 

признакам возникновения 

инсульта и оказывать первую 

помощь пострадавшему до 

прибытия скорой помощи. 

Основы военной службы (Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору) – 10 

класс 

• Уяснять и обосновывать положение о том, что военная 

служба – это особый вид федеральной государственной 

службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей по 

вооруженной защите Отечества. 

• Усваивать существующий порядок размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках 

по сохранению и укреплению здоровья. 

• Анализировать федеральные 

законы и другие 

нормативно-правовые акты, в 

которых определены правовые 

основы прохождения военной 

службы и характеризовать 

федеральную систему подготовки 

граждан Российской Федерации к 

военной службе. 

• Подбирать и анализировать 
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• Формировать знания о предназначении суточного 

наряда, об обязанностях дежурного и дневального по 

роте. 

• Уяснить цели и предназначения караульной службы в 

войсках. 

• Понимать и обосновывать положения о том, что несение 

караульной службы является выполнением боевой 

задачи. 

• Характеризовать часового как караульного, 

выполняющего боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 

• Последовательно излагать основные обязанности 

часового и обосновывать факторы, определяющие его 

неприкосновенность. 

• Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки 

в деле обучения и воспитания военнослужащих. 

• Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых 

приемов на месте и в движении. 

• Выполнять движения в строю, выполнять воинское 

приветствие одиночно и в строю. 

• Понимать и объяснять назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. 

• Формировать умения в выполнении неполной разборки 

и сборки автомата. 

• Формировать общее представление о современном бое и 

характеризовать основные элементы подготовки 

солдата к современному бою. 

• Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых 

актов РФ в области подготовки граждан к военной 

службе. 

• Формировать умения самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую воспитанию 

убеждений, качества привычек для успешного 

прохождения военной службы по призыву. 

• Анализировать  содержание общевоинских уставов 

Вооруженных Сил РФ и характеризовать их как 

основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и деятельность 

военнослужащего. 

• Обосновывать значение и методы осуществления 

военно-патриотического воспитания военнослужащих 

для обеспечения высокого уровня боеготовности частей 

и подразделений Вооружѐнных Сил РФ. 

• Уяснять и характеризовать общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих и значение 

воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

• Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу. 

• Характеризовать особенности военной службы по 

контракту  и порядок отбора кандидатов для 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

• Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных 

угрозах и военных опасностях РФ 

и характеризовать основные 

внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные 

угрозы РФ. 

• Анализировать соответствующие 

источники информации и 

характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и 

военно-патриотического 

воспитания граждан РФ в целях 

развития военной организации 

государства. 

• Формулировать основные 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным и  индивидуальным 

качествам. 
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прохождения военной службы по контракту. 

• Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые 

основы и порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

• Уяснять порядок подачи заявления на прохождение 

альтернативной гражданской службы. 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая 

помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  
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Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

Тематическое планирование 

10 класс.  
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Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 1 часа в неделю на протяжении учебного года,то есть 

34 часа в год. Уровень обучения-базовый 
 Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 
№п/п Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль программы воспитания 

1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

14 Установление  доверительных отношений 

между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

2 Военная безопасность 

государства 

10 Установление  доверительных отношений 

между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

10 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией. 

отношения; 
 .Итого 34  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс. 

 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 часа в неделю на протяжении учебного года,то есть 

33 часа в год. Уровень обучения-базовый 
 Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 

 

 

 
№п/п Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль программы воспитания 

1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

14 Установление  доверительных отношений 

между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

2 Военная безопасность 

государства 

10 Установление  доверительных отношений 

между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

9 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией. 

отношения; 
 .Итого 33  
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Пояснительная записка. 

 
             Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на основе 

требований  следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержден 

приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 год; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся‖ 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Примерной программой для общеобразовательных учреждений 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 10-11 классов» автора В.И. Ляха 2011 

год 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» на основной уровень образования; 

- Календарный учебный график МКОУ « Барановская СОШ»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ ,учебных курсов, 

предметов, дисциплин  

При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается. 

Рабочая программа для10-11 классов предусматривает обучение по физической культуре в объеме 3 

часов в неделю , всего за учебный год – 102 часа. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. Рабочая 

программа по физической культуре вносит изменения и дополнения в содержание 

физического воспитания, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 
 

В программе приведено примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала. Выделенный объем времени в базовой части на различные 

разделы программы увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание) и за счет часов 

вариативной части. 

Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и подготовительной 

медицинских групп. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе к результатам освоения 

средней образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных 
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в структуру основной образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов ,глав) даѐт примерное распределение учебных часов по темам 

учебного предмета , курса, курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей логики учебного процесса, психолого-физиологических и 

возрастных особенностей учащихся.   

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

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

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 
 

 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия 
избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимов физической нагрузки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 
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 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности и 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Двигательные умения, навыки и способности. 
 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 

м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно 

и быстро движущейся цели с 10-12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

;опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); движения с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Специальная подготовка: футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. Волейбол – передача мяча 

через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание 

3. Содержание учебного предмета , курса. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков) . 
 

10 класс Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег 

до 60 м. 

Техника длительного бега: девочки шестиминутный бег. 
 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 
 

Техника метания малого мяча: метание малого мяча весом 150 г с места на дальность, с

 4-5 бросковых шагов с укороченного и   полного разбега на дальность, в коридор 

10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши 

- до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 
 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле- нием препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 
 

Спортивные игры (Баскетбол). 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Индивидуальная 

техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 
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ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 
 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 
 

Волейбол. 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в   зоне   3. Игра в защите. 
 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней  стороной стопы

 и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней сторонойподъема,

 носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии  с 

места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
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Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

 
Гимнастика с элементами акробатики. 

 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад

 вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом вперед в 

сед ноги врозь. Прыжком подъем в упор, соскок махом вперед. Девочки: вис прогнувшись , 

переход  в упор . 

Лазанье: лазанье по канату в 3 приема. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
 

Лыжная подготовка 
 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 

Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 
 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 
 

Спуски: преодоление уклона. 
 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

4.Тематическое планирование. 
Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 102 

часа в год. Уровень обучения базовый. Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок.  
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№п/п Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль программы воспитания 

1 Легкая атлетика 30 Установление  доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2 Гимнастика 13 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

3 Спортивные 

игры 

29 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией. 

отношения; 

4 Лыжная 

подготовка 

26 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией. 

отношения; 

5 Туризм 2 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

6 Плавание 2 применение на уроке ипнтерактивных форм работы  

 учащихся: интеллектуальных    игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию  

 школьников; приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

7 Итого 102  

 
 

3.Содержание учебного предмета ,курса 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в 

процессе уроков) . 
 

11 класс Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м.100м,200м, 400м. 

Техника длительного бега: девочки шестиминутный бег. 
 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 
 

Техника метания малого мяча: метание малого мяча весом 150 г с места на 

дальность ,гранаты юноши 800г. Девушки 500г.  с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и   полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 

м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 
 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
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дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле- нием 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
 

Спортивные игры (Баскетбол). 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 
 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 

Волейбол. 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в   зоне   3. Игра в защите. 
 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 
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Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней  стороной 

стопы и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с шагом. 
 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 
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Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 

руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом 

вперед в сед ноги врозь. Прыжком подъем в упор, соскок махом вперед. Девочки: вис 

прогнувшись , переход  в упор . 

Лазанье: лазанье по канату в 3 приема. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
 

Лыжная подготовка 
 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый 

ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 
 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 
 

Спуски: преодоление уклона. 
 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

4.Тематическое планирование 
 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 102 часа в 

год. Уровень обучения базовый. Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

№п/п Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль программы воспитания 

1 Легкая 

атлетика 

30 Установление  доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2 Гимнастика 13 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

3 Спортивные 

игры 

29 привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

4 Лыжная 

подготовка 

26 привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

5 Туризм 2 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

6 Плавание 2 использование воспитательных возможностей 
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содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

7 Итого 102  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Трактор и сельскохозяйственные машины» разработана на основе 

требований  следующих нормативных документов: 

 
- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования, 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Программы профессиональной подготовки трактористов категории «С», «Е», приложение к 

лицензии № 2981 от 13 марта 2013года, серия 18Л01 № 0000363 «Образовательная программа 

профессиональной подготовки тракторист категории  С» и «Е» выданной МКОУ «Барановская 

СОШ» службой по надзору и контролю в сфере образовательной деятельности при Министерстве 

Образования и Науки Удмуртской Республики. 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» среднего общего образования 

 - Календарный учебный график среднего общего образования МКОУ «Барановская СОШ» 

 - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ» 

- Учебников /учебное пособие                                                                                                                        

 1.  Родичев В.А «Тракторы» . Москва.Академа».2007г  

2. Жаров М.С. и др. «Трактор» - М. Просвещение. 1985г. 

3. Верещагин Н.И.и др. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве». М. Профобриздат.2002. 

4. Ксеневич И.П.Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82». М.ВО Агромпромиздат».1991 
 5. Ракин Л.Ф. «Трактор ДТ-75. М. ВО Агропромиздат.1988 

6.Ю.И. Воронов и другие «Сельскохозяйственные машины». Москва ВО   «Агропромиздат». 

1990г. 

7. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины». Профобриздат». 2002г. 

8. Г.Е.Листопадов «Сельскохозяйственные и мелиорационные машины». Москва. «Класс». 1976г. 
9. Н.И.Верещагин «Организация и технология механизированных работ в   растениеводстве». 

Москва. Профобриздат».2002г. 

 

1.Планируемые результаты 
 

    Рабочая программа по предмету «Тракторы и сельскохозяйственные машины» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 

дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую 

последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 
Предметные результаты освоение предмета 

 

3) формирование представлений о классификации тракторов и двигателей внутреннего сгорания; 

 технические характеристики тракторов, выпускаемых для сельского хозяйства; индикаторные 

диаграммы дизельного и карбюраторного двигателей, понятие об индикаторной и эффективной 

мощности, крутящем моменте, экономичности двигателя, схемы сил, действующих на детали 

кривошипно-шатунного механизма двигателя; 

4) формирование представлений  о общем устройстве и принципе действия приборов и деталей 

систем питания, охлаждения, смазки, электрооборудования тракторов и системы пуска двигателей; 
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иметь представление о неисправностях тракторных двигателей, их признаках и способах устранения, 

о  назначении и правилах выполнения операций технического обслуживания двигателей; 

5) формирование представлений о назначении, устройстве и принципе действия трансмиссии, 

ходовой части механизмов управления и отбора мощности, гидравлической навесной системы, 

оборудования гусеничного и колесного тракторов; 

6) формирование представлений о системе технического обслуживания тракторов, ее значении и 

краткую характеристику ее элементов, сроки, место и операции технического обслуживания 

тракторов; иметь представление о способах подготовки к хранению и правила хранения тракторов;  

7) овладение умениями частично собирать и разбирать механизмы двигателей, проверять и 

регулировать газораспределительный и декомпрессионный механизмы. Проводить частичную 

разборку и сборку приборов систем питания, охлаждения, смазки, электрооборудования, системы 

пуска; 

8) овладение умениями  проверять и регулировать форсунку на давление впрыска, удалять воздух из 

системы питания двигателя, проверять работу термостата, проводить операции технического 

обслуживания приборов систем питания, охлаждения, смазки, электрооборудования, системы пуска; 

9) овладение основными навыками проведения частичной разборки и сборки сборочных единиц и 

агрегатов трансмиссии трактора, остова, ходовой части, механизмов управления и отбора мощности 

трактора, раздельно-агрегатной гидравлической системы; 

10) овладение основными навыками  проверки и регулировки сцепление трактора, тормозов;  

11) овладение умениями проверки давления и накачивания  шины ходовых колес трактора, 

проверки и регулировки шарниров рулевых тяг, ширины колеи и сходимость направляющих колес 

трактора, свободный ход  рулевого колеса, установки хода поршня силового цилиндра на заданную 

величину; 

12) определения признаков и причин основных неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации тракторов, и применения мер к их устранению;  

13) овладение основными навыками самостоятельного выполнения  простейших регулировочных 

операций на тракторах и проведения  ежесменного технического обслуживания  их, выполнения, под 

руководством наставника, мастера-наладчика, операций  периодических технических обслуживаний 

ТО-1 , ТО-2 , ТО-3 и работ по ремонту тракторов; 

5)  создания основы для формирования интереса  к дальнейшему расширению и углублению 

технических знаний, совершенствованию практических умений в процессе обучения, а в дальнейшем 

в качестве сферы профессиональной деятельности. 

 

 

Выпускник научится 

 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,  

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль;                                  - 

выбирать источники информации о особенностях устройства, работы, ухода, регулировки различных 

марок  тракторов и сельскохозяйственных машин применяемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

- ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую информацию об 

особенностях устройства, регулировки, ухода, возможных неисправностях,  техники безопасности 

тракторов и сельскохозяйственных машин а также их агрегатов, систем и механизмов; 

- представлять, уметь объяснять особенности устройства, процессы которые происходят во время 

работы механизмов, систем, агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед поездкой и работы по его 

техническому обслуживанию; 

- определять перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 - использовать эффективные приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 - соблюдать правила обращения с эксплуатационными материалами; 
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 - соблюдать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

 - соблюдать основы безопасного управления транспортными средствами;  

- выбирать безошибочно порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- использовать средства пожаротушения, в соответствии с правилами применения средств 

пожаротушения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- контролировать  с использованием контрольных приборов , на глаз и на слух, работу систем и 

механизмов трактора и сельскохозяйственной машины; 

- производить подготовку трактора к запуску  и безопасный  запуск трактора, готовить к работе и 

цеплять к трактору, используя безопасные метолы, сельскохозяйственную машину; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями 

с соблюдением экологических требований; 

- управлять тракторами, относящимися к категории «С и Е»;  

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

-  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между  участниками 

дорожного движения; 

-  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;  

- соблюдать режим труда и отдыха;   

- обеспечивать прием, размещение, крепление грузов, в соответствии с правилами погрузочно-- 

разгрузочных работ, перевозку грузов  в соответствии правилами техники безопасности при 

транспортировке грузов; 

 - соблюдать правила эксплуатации транспортных средств, основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 - осознавать виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2. Содержание учебного предмета 
 

 
   Календарный учебный график среднего общего образования МКОУ «Барановская СОШ» 

предусматривает 34 часа аудиторных занятий или 1 час в неделю. Остальные 102 часа,  

предусмотренные программой подготовки трактористов, проводятся в ходе изучения элективного 

курса, и работы по индивидуальным проектом по данной теме. По изучению курса трехгодичной 

подготовки, в программе предусматривается сдача пробного квалификационного экзамена, в устной 

форме,  по билетам. Обучающиеся. успешно сдавшие пробный квалификационный экзамен, 

получают свидетельство об успешном окончания курса подготовки трактористов и допускаются к 

сдаче квалификационного экзамена  

на право получения удостоверения тракторист категории «С», «Е». 

 
ШАССИ (18ч.) 

Трансмиссия (10ч.) 

 
Сцепление (4 ч.) 

Трансмиссия. Назначение шасси, трансмиссии. Необходимость изменения крутящего 

момента на ведущих колесах (звездочках) трактора.  Кинематическая схема передачи 

крутящего момента от двигателя ведущим колесам (звездочкам) с помощью механической 
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трансмиссии. Назначение, расположение и взаимодействие основных частей трансмиссии. Схемы 

трансмиссий колесных тракторов с одним и двумя ведущими мостами, гусеничного трактора 

Сцепление, промежуточные соединения и карданная передача. Назначение сцепления. 

Классификация сцеплений. Устройство и работа. Правила эксплуатации, техническое 

обслуживание, регулировки. Основные неисправности сцепления, их признаки, причины и 

способы устранения. Назначение и классификация промежуточных соединений и карданных 

передач. Устройство и действие промежуточных соединений и карданных передач изучаемых 

тракторов. Основы безопасной эксплуатации и обслуживания.  

Практическая работа:  - неисправности  муфты сцепления, карданной передачи. 

Ознакомление с устройством сцепления, промежуточного соединения.   Определение неисправностей 

деталей муфты сцепления, их воздействие на работу муфты сцепления. Регулировка муфты 

сцепления. Неисправности карданной передачи Приобретение навыков пользования измерительными 

инструментами.                                                                                                                                     

 

Коробка передач, раздаточная коробка. (2ч.) 

Зависимость тяговых усилий трактора от скорости его передвижения. Влияние числа передач на 

экономичность работы трактора. Назначение и устройство коробки передач. Механизмы коробки 

передач, их назначение. Устройство и действие коробки передач изучаемых тракторов. Назначение, 

устройство и действие механизма реверса.. Раздаточная коробка. Неисправности коробки передач, 

раздаточной коробки, признаки, причины и способы устранения. Техническое обслуживание. 

Безопасная  эксплуатация и обслуживание. 

Практическая работа: - устройство, неисправности коробки передач, регулировка механизма 

блокировки Ознакомление с устройством коробки передач, раздаточной коробки, приобретение 

навыков проведения деффектовочных  и регулировочных  работ. 

 

Ведущие мосты (3ч.) 

Задний мост трактора - общие сведения. Назначение главной и конечной передач, 

дифференциала и приводных валов. Схема заднего моста колесного и гусеничного трактора  

Устройство и работа главной и конечных передач.   

Задний мост трактора ДТ-75. Устройство и принцип действия механизмов поворота гусеничных 

тракторов.  

Задний мост трактора МТЗ-80. Устройство, действие дифференциала. Блокировка дифферен-

циала. Передний мост трактора   МТЗ-82 – устройство, работа. Основные неисправности главной и 

конечной передач, дифференциала, механизмов поворота и приводных валов, их признаки, причины и 

способы устранения. Техническое обслуживание.  Особенности безопасной эксплуатации и 

обслуживания 

Практическая работа: - устройство, работа, неисправности  заднего моста трактора ДТ-75 

Трансмиссия – контрольная работа №1 (1ч.) 

 

 

Ходовые части (3ч.) 

Ходовая трактора. Общие сведения о ходовой  трактора. Назначение, устройство и типы рам 

тракторов.  Подвеска.  

Ходовая часть колесного трактора. Устройство переднего моста колесного трактора МТЗ – 80.  

Ступицы колес. Типы колес и их крепление.     Углы поворота и установки колес и их значение для 

безопасности движения, маневренности, уменьшения износа шин. Регулировка колеи передних и 

задних колес. Пневматическая шина, ее назначение и устройство. Размеры и обозначение шин.   

Монтаж и демонтаж шин. Правила безопасности труда при монтаже и демонтаже шин. Значение 

балансировки колес. Правила пользования цепями противоскольжения.  

Ходовая часть гусеничного трактора. Ходовая гусеничного трактора ДТ-75. Общее устройство, 

работа. Назначение и устройство подвески, звездочки, направляющего колеса, натяжного 

приспособления, опорных катков, поддерживающих роликов и гусеничной цепи. Регулировка 

натяжения гусеничной цепи. Основные неисправности ходовой части тракторов, их признаки, 

причины и способы устранения. Техническое обслуживание. 

Практическая работа: 
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-демонтаж, ремонт камеры, монтаж шины переднего колеса колесного трактора. 

 

Рулевое управление (3ч.) 

Рулевые механизмы и привод. Назначение и устройство рулевого управления. Рулевое 

управление колесного трактора. Движение трактора на повороте. Необходимость поворота 

управляемых колес на разные углы. Рулевая трапеция. Силы, действующие на трактор при повороте. 

Назначение, устройство и принцип действия рулевого механизма и рулевого привода.   Гидро 

усилитель рулевого управления. Передаточное число рулевого механизма. Масла и консистентные 

смазки, применяемые для смазывания деталей рулевого механизма и рулевого привода колесного 

трактора. Основные неисправности рулевого управления колесного трактора, их признаки, причины и 

способы устранения. Управление гусеничного трактора. Механизмы управления гусеничным 

трактором и их устройство,  работа. Возможные неисправности механизма управление гусеничного 

трактора, их причины способы устранения.  

Практическая работа: - неисправности механизма управления колесного трактора;  

 - проверка, регулировка сходимости колес колесного трактора;  

 
Тормозные системы. (1ч.) 

Тормоза. Назначение тормозов. Силы, действующие на трактор при торможении. Остановочный 

путь. Тормозной путь. Устройство и действие колодочных, ленточных и дисковых тормозных 

механизмов. Антифрикционные материалы, применяемые в тормозных механизмах. 

Устройство, действие и регулирование тормозов колесного и гусеничного тракторов. Техническое 

обслуживание тормозов. Основные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. Меры 

безопасности при эксплуатации                                                               

ШАССИ.  Контрольная работа №2 (1ч.) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ (7ч.) 

 
Гидравлическое и  рабочее оборудование (3ч.) 

Гидравлическая навесная система. Гидропривод. Общая   схема  раздельно-агрегатной  

гидравлической  системы. Основные агрегаты этой системы, их назначение и устройство. Масло для 

заправки системы. Применение раздельно-агрегатной гидравлической навесной системы. Особенности 

расположения и монтажа выносных цилиндров. Способы проверки технического состояния агрегатов 

гидросистемы на тракторе                                                                   

  Распределитель. Четыре положения золотника распределите ля. Схема движения масла. Работа 

автомата, возвращающего золотник в нейтральное положение. Работа предохранительного 

клапана. Схема присоединения цилиндров к распределителю. Правила работы с раздельно-агрегатной 

гидравлической системой. 

Практическая работа: - гидронасос. Ознакомление с устройством, работой, разборка, сборка 

агрегата и его механизмов. 

 

Электрооборудование трактора (4ч. ) 

Электрооборудование трактора. Использование электрической энергии на тракторах. Назначе-

ние и расположение на тракторе источников и потребителей тока, контрольно-измерительных и других 

приборов. 

Источники электрической энергии.  Аккумуляторная  батарея. Назначение аккумуляторной 

батареи. Устройство и принцип действия аккумулятора. Цветные металлы и пластмассы, применяемые 

для изготовления аккумуляторов. Электролит и его приготовление. Химические изменения веществ, 

пластин и электролита при зарядке и разрядке аккумулятора. Соединение аккумуляторов в батарею. 

Напряжение и емкость аккумуляторной батареи. Маркировка аккумуляторных батарей изучаемых 

тракторов. Основные неисправности аккумуляторной батареи. Признаки и причины неисправностей и 

способы их устранения. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. Безопасность  труда  при  

работе с аккумуляторной  батареей.                                    

Генератор. Назначение, устройство и принцип действия генератора переменного тока. 

Зависимость индуктируемой ЭДС в генераторе от частоты вращения. Основные неисправности 
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генератора, их признаки, причины и способы устранения. Техническое обслуживание генератора.                                                                

Назначение, устройство и принцип действия реле-регулятора, признаки и причины возможных не-

исправностей и способы их устранения.  Конструктивные особенности генераторов тракторов МТЗ-80 и 

ДТ-75МВ.      

Магнето. Назначение, расположение, соединение и взаимодействие основных приборов системы 

зажигания. Цепи тока низкого и высокого напряжения. Устройство и принцип действия магнето и 

свечи зажигания, возможные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 

Техническое обслуживание системы зажигания.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Потребители электрической энергии.  Стартер. Назначение, устройство и принцип работы 

стартера. Правила .пользования стартером. Особенности устройства стартера пускового и основного  

двигателей трактора. Основные неисправности стартера, их признаки, причины и способы 

устранения. Техническое обслуживание стартера.                                                                                         

 Фары,  приборы, датчики, указа ели, контрольно-измерительные приборы.  Назначение, 

расположение и устройство фар, фонарей, указателей поворотов, стоп-сигнала, предохранителей, 

звукового сигнала. Электрические провода и их крепление. Основные неисправности, их признаки, 

причины и способы устранения. Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации.                                                         

Назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов: амперметра, 

указателей температуры воды.                                                                                                

Практическая работа: -изучение устройства, проверка состояния аккумуляторной батареи, 

зарядка 

    Оборудование трактора.  - контрольная  работа  №3 (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (8ч.) 

 
Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин. (5ч.) 

Назначение технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Планово-предупредительные системы технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных 

машин. .Виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин периодичность их 

выполнения и объем работ. Основные работы технического обслуживания сельскохозяйственной техники: 

уборочно-моечные, контрольно-осмотровые, смазочно-заправочные, крепежные, регулировочные, 

диагностические. Понятие о диагностике технического состояния сельскохозяйственных машин и 

тракторов. Методы и виды диагностики. Перечни работ каждого вида технического обслуживания, 

установленных для изучаемых марок тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин,   их 

изложение   в эксплуатационной документации. Индивидуальные средства технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин. Безопасность труда при техническом обслуживании сельскохо-

зяйственной техники. 
Практическая работа: - ежесменное и первое техническое обслуживание трактора 

Изучения перечня работ ежесменного и первого технического обслуживания колесного 

трактора. Осмотр места технического обслуживания. Ознакомление с 

инструкционно-технологической картой выполнения задания. Выполнение отдельных работ 

ежесменного и первого технического обслуживания колесного трактора в соответствии с порядком и 

правилами, изложенными в инструктивно-технологической карте.. Контроль качества работы. 

 

ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (2ч.) 

 

 Виды хранения, способы хранения. Подготовка тракторов и с/х  машин к хранению. Объѐм и 

содержание работ. Техническое обслуживание при подготовке к хранению, смазка, виды работ. 

Организация площадок для хранения. Безопасность труда. 
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Практическая работа: - подготовка колесного трактора к долгосрочному хранению. 

Ознакомление с инструкционно-технологической картой выполнения задания. Выполнение отдельных 

работ подготовки трактора к долгосрочному хранению. 

Техническое обслуживание, хранение тракторов и сельскохозяйственных машин 

-контрольная  работа №3 (1ч.) 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА (1ч.). 

 Проверка знаний и  практических умений полученных по программе подготовки 

 

Тематическое планирование  
Количество учебных часов. 

 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 34 часа в год. 

 

Уровень обучения – базовый 

 

Модуль рабочей программы воспитания школьный урок 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Коли 

чество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

1 ШАССИ  

 

 

 

18 Мотивация детей к получе 

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помога 

ют установлению доброжела 

тельной атмосферы во время 

урока; 

2 ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 

7 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисцип лины и 

самоорганизации; 

3  

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

8 Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генерирова 

ния и оформления собствен 

ных идей, навык уважитель 

ного отношения к чужим 

идеям, навык публичного 

выступления перед аудито 

рией, аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения.  

4 ПРОБНАЯ РАБОТА по курсу обучения 1  
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Пояснительная записка. 
         Рабочая программа элективного курса  «Эссе как жанр школьного сочинения» по русскому 

языку в 11 классе составлена на основе: 

1.  Конституции Российской Федерации;  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом МОиН РФ №413 от 17 мая 2012 года; 

3. Примерной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку; 

4. Учебного плана МКОУ «Барановская СОШ»  для среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год; 

5. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  для среднего общего 

образования  на 2021-2022 учебный год; 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

7. Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 10-11 классов 

общеобразовательной школы под редакцией Л.М.Рыбченковой. 

8. Учебника «Русский язык». 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/Л.М.Рыбченкова и др./ 2-е издание. -М.: Просвещение, 2020. 

 

 

        Вид разработанного курса-   элективный курс  «Эссе как жанр школьного сочинения» 

предназначен для предпрофильной подготовки обучающихся 11 класса. 

      Данный элективный курс актуален, открывает новые возможности для углубления содержания 

лингвистического образования. В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему 

обучению, основными средствами развития стали обучение преобразующей и оценивающей 

деятельности. Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки готовых 

знаний: составления плана, конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по 

идейному и фактическому содержанию не противоречат друг другу. Под оценивающей 

деятельностью понимают умение оценивать ответы, письменные работы товарищей и произведения 

других авторов. 

 Работа над сочинением также является элементом развивающего обучения. Работа над сочинением 

учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает 

возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному 

творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они прежде всего должны быть культурными 

людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и 

грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. 

 М.Шагинян справедливо замечала: «…работа со словом – всегда литература, в каком бы жанре ни 

велась, – и всегда искусство. Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и 

чувства – и устно, и письменно. А развитие личности – это необходимая предпосылка решения 

социальных и экономических задач.  

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-рецензию или эссе, – одна из 

актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в 

каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни самореализовывался.  

Основные цели курса: 

– гуманитарное развитие школьников; 

– развитие творческих способностей личности; 

– овладение учащимися свободной речью (и устной, и письменной). 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

 – формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового 

эстетического идеала; 

– овладение нормами русского литературного языка; 

– обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

– обучение работе над сочинением в жанре эссе. 

Методические материалы, на основе которых был разработан данный курс. 
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1.  Государственного стандарта общего образования;  

2. Примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), на основе «Программы к учебнику Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: учеб. Для 10-11 кл.общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 9-е 

изд. М.,2010. 
Предполагаемые результаты. 

 В результате учащиеся должны: 

• уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки эссе; 

• узнавать эссе, видеть его особенности и уметь отличать от других жанров (на конкретных 

примерах); 

• анализировать творческие образцы произведений эпистолярного жанра и рецензировать их; 

• уметь создавать собственные творческие работы в жанре эссе. 

 

Формы организации занятий, используемые методы или технологии обучения: 

- тренировочные упражнения, 

- практикум, 

- работа со словарями, 

- викторины, творческие работы, 

- проектная деятельность 

 

Количество часов, отведенное на реализацию программы. 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на 34 часа или 1 час в неделю и предназначен для 

учащихся 11-ых классов.  

 

Категория учащихся, на которую рассчитан курс. Курс рассчитан для обучающихся 11 класса. 

 

Формы текущего и итогового контроля, критерии системы оценивания. 

 Тест, эссе, зачет. Итоговый контроль в виде зачета. Оценивание: если обучающийся выполнил 70% 

предложенной работы, то ставится «зачет».  

 

 

                                                  Содержание учебного предмета 

Программа состоит из четырѐх разделов:  
Раздел 1. «Введение теоретического понятия и анализ текстов эссе». 4 часа    

 Рассматриваются теоретические понятия: эссе, жанр, произведение, композиция, введение, основная 

часть, заключение. 

Раздел 2.«Форма эссе и его языковое воплощение». 10 часов  

Литературно-критическое эссе и школьное сочинение. Зависимость формы эссе от адресата и задач 

автора. Эссе и очерк. Слово и эссе в форме слова. Письмо и эссе в форме письма. Эссе и 

стихотворения в прозе. Текст, построенный на сравнении. Зарисовка. 

Раздел 3. «Эссе разных авторов». 10 часов  

Эссе разных авторов на одну тему. Анализ исторического эссе. Воплощение одной темы в в 

эссеистической и стихотворной форме. Анализ литературно-критического эссе. Анализ 

сочинений-эссе. 

Раздел 4.«Составление собственных эссе». 10 часов 

Тематика творческих заданий 

Л.Улицкая. «Дед-шептун» 

Притча «Рябинка» 

Д.С.Лихачев. «Письма о добром». 

«Земля- наш дом» 

«Чтение-вот учение» 

«Тихая моя родина» 

«Почему нужно бережно относиться к воспоминаниям детства» 

«Материнская любовь»    

Обсуждение и анализ сочинений-эссе. 
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                                                       Тематическое планирование 

 

            Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Модуль рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. . «Введение теоретического понятия и анализ 

текстов эссе». 

4 Мотивация выпускников к 

получению знаний 

2 Раздел 2. .«Форма эссе и его языковое воплощение». 10 Использование

 воспитательных   

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения 

3 Раздел 3. . «Эссе разных авторов». 10 Работа над пополнением 

словарного запаса через чтение 

текстов из художественных 

произведений 

4 Раздел 4. .«Составление собственных эссе». 10 Воспитание ответственного 

отношения к ГИА 

 

Всего           34ч 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса 

  «За страницами учебника математики»,  

для среднего общего образования 

Срок освоения программы: 1 год (11 класс)  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель:  

Ельцова С.Н.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_________ А.А. Приезжая 

«___»___________ 20 ___ г 

ПРИНЯТО  

решением методического объединения 

учителей _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Протокол  №____   «____»  _________ 20___г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «За страницами учебника математики» разработана на основе 

требований  следующих нормативных документов: 

1. Конституции Российской Федерации;   

2. Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 413 от 17 мая  2012 года; 

5. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»,  

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

7. Основной общеобразовательной программы МКОУ «Барановская СОШ»; 

8. Учебного плана МКОУ  «Барановская СОШ»; 

9. Календарного учебного графика МКОУ «Барановская СОШ»  

10. Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ»; 

 

 

1.Планируемые результаты 
 

Рабочая программа элективного курса «За страницами учебника математики» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных 

направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных 

часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, 

глав) курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

Предметные результаты освоения элективного курса:  

 

Выпускник научится: 

 Определять вид уравнений и неравенств. 

 Решать квадратные уравнения методом выделения полного квадрата. 

 Использовать теорему Виета при решении задач.  

 При решении задач использовать графические представления о квадратном трехчлене. 

 Решать уравнения и неравенства аналитическим способом (методом интервалов в том числе), а 

также графическим способом. 

 Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений.  

 Определять неизвестное по заданному значению одной из аркфункций.  

 Учитывать при решении задач область допустимых значений переменных. 

 Анализировать задачу и выбирать наиболее оптимальный метод решения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач;  
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 Использовать квадратные уравнения для решения практических задач.  

 Свободно владеть графическим методом решения уравнений и неравенств  

 Использовать квадратные и тригонометрические уравнения при решении задач по физике.   

 Анализировать зависимости количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем;  

 Использовать свойства функций в задачах с параметрами. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Квадратные уравнения и неравенства с параметрами (4ч) 
Квадратные уравнения и неравенства. Задачи с использованием свойств квадратного трехчлена.  

Метод выделения полного квадрата.  Нахождение корней квадратного трехчлена с последующей 

работой.  Использование теоремы Виета. Использование графических представлений о квадратном 

трехчлене. 

 

Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля, при наличии параметра (4ч) 

Решение уравнений аналитическим способом (методом интервалов в том числе). Решение уравнений 

графическим способом.  

 

Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами (8ч) 
 Решение тригонометрических уравнений и неравенств с параметрами, сводящихся к квадратным, 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, решаемые с использованием ограниченности 

синуса и косинуса. 

 

Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции(6ч) 
Решение уравнений и неравенств с параметрами, содержащие обратные тригонометрические 

функции.  

 

Графические способы решения уравнений и неравенств с параметрами (6ч) 

Изображение на плоскости (х; а), где х – неизвестное; а – параметр. Решение задач с двумя 

неизвестными х и у и одним параметром а.  

 

Избранные задачи с параметрами (6ч) 

Обобщение изученного материала. Решение задач высокого уровня сложности.  
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3. Тематическое планирование 

11 класс 

Рабочая программа элективного курса в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: модуль «Школьный урок» 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количес

тво 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей программы воспитания 

1 Квадратные уравнения 

и неравенства с 

параметрами 

4 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками с помощью 

фронтальной беседы, способствующей 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2 Решение уравнений 

и неравенств, 

содержащих знак 

модуля, 

при наличии 

параметра 

4 Побуждение школьников соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации с помощью организации 

самостоятельной работы учащихся на уроке.  

 

3 Тригонометрически

е уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

8 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке практически  значимой информацией. 

4 Уравнения и 

неравенства, 

содержащие обратные 

тригонометрические 

функции 

6 Установление доверительных отношений 

между учителем и его ученикам с помощью 

совместного решения нестандартных задач 

по теме и обсуждения их практического 

применения. 

5 Графические 

способы решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

6 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

школьников.  

6 Избранные задачи с 

параметрами  

5 Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе.  

7 Промежуточная 

аттестация 

1 Инициирование и поддержка самостоятельной 

деятельности школьников в рамках выполнения 

ими контрольных работ, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы и способствует развитию дисциплины 

учащегося. 

 Итого: 34 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса 
 

«Оборудование и система  

технического обслуживания трактора»,  

 

для среднего  общего образования 

   
Срок освоения программы: 1 год (11 класс) 

 

 

 

 

 
 

Составитель: 

 

Пинегин Виктор Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_________ А.А. Приезжая 

«___»___________ 20 ___ г 

ПРИНЯТО  

решением методического объединения 

учителей _____________________________ 
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Протокол  №____ «____»  _________ 20___г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Оборудование и система технического обслуживания 
трактора»  разработана на основе требований  следующих нормативных документов: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования, 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2012 года № 413  с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года, 11 

декабря 2020 г 

- ООП среднего общего образования МКОУ «Барановская СОШ» 

- Программы профессиональной подготовки трактористов категории «С», «Е», приложение к 

лицензии № 2981 от 13 марта 2013года, серия 18Л01 № 0000363 «Образовательная программа 

профессиональной подготовки тракторист категории  С» и «Е» выданной МКОУ «Барановская 

СОШ» службой по надзору и контролю в сфере образовательной деятельности при Министерстве 

Образования и Науки Удмуртской Республики. 

  - Календарный учебный график среднего общего образования МКОУ «Барановская СОШ» 

  - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин      МКОУ «Барановская СОШ»                                                                                                             

- Учебник/ учебное пособие                                                                                                                            

     1.  Жаров М.С. и др. «Трактор» - М. Просвещение. 1985г. 

2..Родичев В.А «Тракторы» . Москва.Академа».2003г. 

     3. Верещагин Н.И.и др. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве». М. Профобриздат.2002. 

4. Ксеневич И.П.Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82». М.ВО Агромпромиздат».1991 
     5. Ракин Л.Ф. «Трактор ДТ-75. М. ВО Агропромиздат.1988 

 

1.Планируемые результаты 
    Рабочая программа элективного курса « Оборудование и система технического обслуживания 

трактора»  разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 

дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую 

последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

Предметные результаты освоение предмета 

 

Личностным результатом элективного курса « Оборудование и система технического обслуживания 

трактора»  в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
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осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 
5) формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  России  и  мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ 

социально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении    и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций     с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических  особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах деятельности; 
9) формирование ценности здорового и  безопасного  образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 
10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое  отношение  к  членам  своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
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8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и        взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия 

Предметные результаты 

 

1)  формирование представлений о рабочем оборудовании тракторов, его назначении, устройстве,  

схеме работы, схемах навески сельскохозяйственных машин при комплектовании тракторных 

агрегатов; 

2)  формирование представлений о гидравлическом оборудовании тракторов, его назначении, 

устройстве, схеме работы; 

3) формирование представлений о электрооборудовании трактора его назначении, устройстве, 

работе, о источниках и потребителях электрического тока, схеме электрооборудования трактора; 

 4) формирование представлений о системе технического обслуживания тракторов, ее назначении, 

периодичности и видах технического обслуживания, значении технического обслуживания в 

надежности и долговечности работы тракторов и сельскохозяйственных машин; 

5) формирование представлений о сроках службы машин, тракторов, о факторах влияющих на срок 

службы,  представлений о износе деталей, видах износа, причинах преждевременного износа, виды 

ремонта,  о восстановление деталей тракторов и с/х машин, организация ремонта тракторов и с/х 

машин в хозяйствах; 

6)  формирование представлений и системе хранения тракторов и сельскохозяйственных машин,  

организации мест хранения, сроках в хранения, проводимых мероприятиях в  зависимости от сроков 

хранения, влиянии хранения на долговечность эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 

7) овладение элементарных практических навыков безопасного владения инструментами для 

частичной разборки и сборки, ремонта ,регулировки при проведении операций технического 

обслуживания, хранения, ремонта  тракторов и сельскохозяйственных машин 

8 ) овладение основными навыками проведения частичной разборки и сборки сборочных единиц и 

агрегатов оборудования трактора ( рабочего оборудования,  раздельно-агрегатной гидравлической 

системы, электрооборудования); 

9) определения по внешним признакам, методом простейших замеров, основных неисправностей, 

оборудования трактора возникающих в процессе эксплуатации тракторов, и принятия  мер к их 

устранению;  

10) овладение основными навыками самостоятельного выполнения  простейших регулировочных 

операций на тракторах и  сельскохозяйственных машинах, при проведения  ежесменного 

технического обслуживания  их, выполнения, под руководством наставника, мастера-наладчика, 

операций  периодических технических обслуживаний ТО-1 , ТО-2 , ТО-3 и работ по ремонту 

тракторов; 

11)  создания основы для формирования интереса  к дальнейшему расширению и углублению 

технических знаний, совершенствованию практических умений в процессе обучения, а в дальнейшем 

в качестве сферы профессиональной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,  

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль;                                   - 

выбирать источники информации о особенностях устройства, работы, ухода, регулировки 

оборудования различных марок тракторов и сельскохозяйственных машин , анализировать 



219 
 

информацию о системе технического обслуживания, ремонта , хранении тракторов и 

сельскохозяйственных машин  применяемых в сельскохозяйственном производстве; 

- ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую информацию об 

особенностях устройства оборудования тракторов, их регулировки, ухода, возможных 

неисправностях,  техники безопасности тракторов, а также их агрегатов, систем и механизмов; 

- представлять особенности устройства, процессы которые происходят во время работы рабочего и 

электрического оборудования трактора, уметь объяснять причины возникновения неисправностей 

оборудования  тракторов и сельскохозяйственных машин; 

-объяснять значимость надежной работы электрооборудования трактора (для контроля работы его 

систем и механизмов), регулярного контроля за его работой; 

- проверять, во время проведения технического обслуживания,  состояние  систем и механизмов 

трактора, сельскохозяйственной машины, используя контрольно- измерительные  приборы, на глаз и 

на слух; 

- осознавать влияние работы трактора с неисправным  рабочим и электрическим оборудованием на 

безопасность дорожного движения и ответственность тракториста за предотвращение возможных 

дорожно транспортных происшествий. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

 

- проводить самостоятельно пред рейсовый  осмотр оборудования трактора, делать заключение о его 

технической исправности для выезда  в рейс; 

 - производить, под контролем мастера, подготовку рабочего оборудования трактора к работе  ( 

навесное, прицепное оборудование), навешивать,  цеплять к трактору, используя безопасные метолы, 

различные сельскохозяйственные машины; 

- использовать полученные знания для самостоятельного проведения технического обслуживания, 

(ТО-1, ТО-2, ТО-3, сезонное), ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- выполнять самостоятельно, и под контролем мастера, отдельные операции  по техническому 

обслуживанию и ремонту тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, в мастерских и 

пунктах технического обслуживания; 

-- выполнять самостоятельно, и под контролем мастера, отдельные операции  по постановке 

тракторов и сельскохозяйственных машин на хранение; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в случае необходимости, пострадавшим. 

 

 2. Содержание элективного курса 

 
    Рабочая программа элективного курса «Оборудование и система технического обслуживания 

трактора» разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 

дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую 

последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА (14ч.) 

 

Гидравлическое и рабочее оборудование  (7ч.) 

   Рабочее оборудование 

Механизм навески и прицепное устройство.  Устройство механизма навески трактора. 
 Особенности навешивания широкозахватных машин. Настройка механизма навески при использовании 

механического догружателя ведущих колес. Правила навешивания почвообраба тывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин. Настройка механизма навески на работу с этими машинами. Прицепные 
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устройства тракторов. Регулировка положения точки прицепа в горизонтальной плоскости и по высоте. 

Гидрокрюк. Автоматическая сцепка 

Гидравлическая навесная система.  Гидропривод. Общая   схема  раздельно-агрегатной  

гидравлической  системы. Основные агрегаты этой системы, их назначение и устройство. Масло для 

заправки системы. Применение раздельно-агрегатной гидравлической навесной системы. Особенности 

расположения и монтажа выносных цилиндров. Способы проверки технического состояния агрегатов 

гидросистемы на тракторе                                                                   

  Распределитель.  Четыре положения золотника распределите ля. Схема движения масла. Работа 

автомата, возвращающего золотник в нейтральное положение. Работа предохранительного клапана. 

Схема присоединения цилиндров к распределителю. Правила работы с раздельно-агрегатной 

гидравлической системой. 

Вал отбора мощности. Назначение валов отбора мощности. Устройство механизмов управления. Место 

расположения вала отбора мощности у изучаемых тракторов. 

   Техническое обслуживание гидравлической навесной системы и рабочего оборудования. 
Неисправности гидравлической навесной системы и рабочего оборудования, их признаки, причины и 

способы устранения.   
Вспомогательное  оборудование. Назначение устройство кабины. капота обшивки. Устройство, 

работа сиденья 

Практическая работа: - распределитель гидросистемы, - навеска трактора, - гидронасос.  

Ознакомление с устройством, разборка, сборка агрегата и его механизмов. 

 

Электрооборудование трактора  (7ч.) 

 

Электрооборудование трактора. Использование электрической энергии на тракторах. Назначение и 
расположение на тракторе источников и потребителей тока, контрольно-измерительных и других приборов. 

Источники электрической энергии.  Аккумуляторная  батарея. Назначение аккумуляторной 
батареи. Устройство и принцип действия аккумулятора. Цветные металлы и пластмассы, применяемые для 

изготовления аккумуляторов. Электролит и его приготовление. Химические изменения веществ, пластин и 

электролита при зарядке и разрядке аккумулятора. Соединение аккумуляторов в батарею. Напряжение и 

емкость аккумуляторной батареи. Маркировка аккумуляторных батарей изучаемых тракторов. Основные 

неисправности аккумуляторной батареи. Признаки и причины неисправностей и способы их устранения. 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. Безопасность  труда  при  работе с аккумуляторной  

батареей.                                    
Генератор. Назначение, устройство и принцип действия генератора переменного тока. Зависимость 
индуктируемой ЭДС в генераторе от частоты вращения. Основные неисправности генератора, их признаки, 

причины и способы устранения. Техническое обслуживание генератора.                                                                

Назначение, устройство и принцип действия реле-регулятора, признаки и причины возможных не-

исправностей и способы их устранения.  Конструктивные особенности генераторов тракторов МТЗ-80 и 

ДТ-75МВ.      

Магнето. Назначение, расположение, соединение и взаимодействие основных приборов системы 

зажигания. Цепи тока низкого и высокого напряжения. Устройство и принцип действия магнето и свечи 

зажигания, возможные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. Техническое 

обслуживание системы зажигания.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Потребители электрической энергии.  Стартер. Назначение, устройство и принцип работы стартера. 
Правила .пользования стартером. Особенности устройства стартера пускового и основного  

двигателей трактора. Основные неисправности стартера, их признаки, причины и способы устранения. 

Техническое обслуживание стартера.                                                                                         

Фары,  приборы, датчики, указа ели, контрольно-измерительные приборы. Назначение, 
расположение и устройство фар, фонарей, указателей поворотов, стоп-сигнала, предохранителей, звукового 

сигнала. Электрические провода и их крепление. Основные неисправности, их признаки, причины и способы 

устранения. Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации.Назначение, устройство и 

принцип действия контрольно-измерительных приборов: амперметра, указателей температуры воды.                                                                                                

Практическая работа:  - проверка состояния аккумуляторной батареи; - регулировка натяжения 

ремня генератора; -разборка изучение устройства, сборка генератора; -разборка изучение 

устройства, регулировка, сборка магнето;  -разборка, изучение устройства стартера; 

-неисправности электрооборудования. Приобретение навыков определения степени  заряженности 
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аккумуляторной батареи. Подготовка к  зарядке, зарядка  аккумуляторной батареи.   Изучение 

устройства генератора, магнето, стартера, контрольно- измерительных приборов. Выявление и 

устранение неисправностей электрооборудования трактора. 

 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАКТОРОВ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (20ч.) 

 
Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин .  

Назначение технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Планово-предупредительные системы технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных 

машин. .Виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин периодичность их 

выполнения и объем работ. Основные работы технического обслуживания сельскохозяйственной техники: 

уборочно-моечные, контрольно-осмотровые, смазочно-заправочные, крепежные, регулировочные, 

диагностические. Понятие о диагностике технического состояния сельскохозяйственных машин и 

тракторов. Методы и виды диагностики. Перечни работ каждого вида технического обслуживания, 

установленных для изучаемых марок тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин,   их 

изложение   в эксплуатационной документации. Индивидуальные средства технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин. Безопасность труда при техническом обслуживании сельскохо-

зяйственной техники. 

ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (2ч.) 

 Виды хранения, способы хранения. Подготовка тракторов и с/х  машин к хранению. Объѐм и 

содержание работ. Техническое обслуживание при подготовке к хранению, смазка, виды работ. 

Организация площадок для хранения. Безопасность труда. 

 

ТТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ТРАКТОРОВ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) (15ч.) 

Практические работы: 

 - ежесменное и первое техническое обслуживание трактора. Изучения перечня работ 

ежесменного и первого технического обслуживания колесного трактора. Осмотр места 

технического обслуживания. Ознакомление с инструкционно-технологической картой выполнения 

задания. Выполнение работ ежесменного и первого технического обслуживания колесного трактора в 

соответствии с порядком и правилами, изложенными в инструктивно-технологической карте.. Контроль 

качества работы. 
  Выполнение в таком же порядке работ ежесменного и первого технического обслуживания гусеничного 

трактора. 
- второе техническое обслуживание колесного трактора. Изучение перечня работ второго 

технического обслуживания трактора. Осмотр места технического обслуживания на ходовом тракторе. 

Ознакомление с инструкционно-технологической картой выполнения задания. Подготовка инструмента и 

оборудования. Выполнение работ второго технического обслуживания трактора в соответствии с 

порядком и правилами, изложенными в инструкционно-технологической карте. (Выполнению подлежат 

работы, периодичность которых равна периодичности второго технического обслуживания.). Контроль 

качества работы. 

- сезонное техническое обслуживание тракторов. Изучение перечня работ сезонного технического 

обслуживания при переходе к весенне-летнему и к осенне-зимнему периодам эксплуатации гусеничного 

трактора. Осмотр мест технического обслуживания на ходовом тракторе. Ознакомление с 

инструкционно-технологической картой выполнения задания. Подготовка инструмента и 

оборудования. Выполнение работ сезонного технического обслуживания в соответствии с 

порядком и требованиям изложенными в ннструкционно-технологической карте. Контроль 

качества работы. 

- техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. Изучение перечня работ сезонного 

технического обслуживания с\х машины при переходе к весенне-летнему и к осенне-зимнему периодам 

эксплуатации гусеничного трактора. Осмотр мест технического обслуживания. Ознакомление с 

инструкционно - технологической картой выполнения задания. Подготовка инструмента и 

оборудования. Выполнение работ сезонного технического обслуживания в соответствии с 

порядком и требованиям изложенными в ннструкционно-технологической карте. Контроль 

качества работы. 
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-хранение тракторов и сельскохозяйственных машин. Изучение перечня работ по подготовке 

колесного, гусеничного тракторов и сельскохозяйственных машин к межсменному, 

кратковременному и длительному хранению. Ознакомление с инструкционно-технологическнми 

картами ВЫполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования. Изучение перечня 

работ по техническому обслуживанию и подготовке колесного и гусеничного тракторов и 

хранению. Ознакомление с инструкционно-технологическими картами выполнения задания. 

Подготовка инструмента и оборудования.  

Выполнение работ по постановке колесного и гусеничного трак торов на ежесменное, 

кратковременное и длительное хранение. Контроль качества работы. 

 

 

3. Тематическое планирование элективного курса 

 
Количество учебных часов. 

 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 34 часа в год. 

 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок 

 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Коли 

чество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

 

1 
 

Гидравлическое и рабочее 

оборудование 
  

 

7 

Мотивация детей к полу 

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помога 

ют установлению  добро 

желательной атмосферы во 

времяурока; 

 

2 
 

Электрооборудование трактора  
 

 

7 

Установление доверитель 

ных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих  позити 

вному восприятию учащими 

ся  требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза 

ции их познавательной 

деятельности; 

 

3 
 

Система технического обслуживания  
 

 

3 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще 

принятые нормы поведения, 

правила общения со стар 

шими (учителями) сверстни 

ками (школьниками), прин 

ципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

4 
 

Хранение тракторов и 

 

2 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 
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сельскохозяйственных машин  
 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

 

5 
 

Техническое обслуживание, 

 хранение тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

(практическая часть)   
 

 

15 

Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генериро 

вания и оформления собс 

твенных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, навыкпублич 

ного выступления перед 

аудиторией,аргументирован

ия и отстаивания своей точки 

зрения. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса 
 

«Правила дорожного движения»,  

 

для среднего  общего образования 

   
Срок освоения программы: 1 год (11 класс) 

 

 

 

 

 
 

Составитель: 

 

Пинегин Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_________ А.А. Приезжая 

«___»___________ 20 ___ г 

ПРИНЯТО  

решением методического объединения 

учителей _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Протокол  №____ «____»  _________ 20___г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Правила дорожного движения» разработана на основе 

требований  следующих нормативных документов: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования, 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа», 

- Программы профессиональной подготовки трактористов категории «С», «Е», приложение к 

лицензии № 2981 от 13 марта 2013года, серия 18Л01 № 0000363 «Образовательная программа 

профессиональной подготовки тракторист категории  С» и «Е» выданной МКОУ «Барановская 

СОШ» службой по надзору и контролю в сфере образовательной деятельности при Министерстве 

Образования и Науки Удмуртской Республики. 

- Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» среднего общего образования 

 - Календарный учебный график среднего общего образования МКОУ «Барановская СОШ» 

 - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «Барановская СОШ» 

- Учебников /учебное пособие:                                                                                                                        

1.  Правила дорожного движения Российской Федерации 

2.  Лошаков К.А. Проведение занятий по предмету «Правила дорожного движения» 

3. Ливишц А.В. Сборник задач и упражнений по основам безопасности движения. М.Высшая школа. 

2013. 

 4. «Правила дорожного движения РФ» ООО Амберг ( оформление 2006-11-29 15. 

Тематические задачи для подготовки к теоретическим экзаменам. Издательский дом 

«Третий Рим».2013. 
 

1.Планируемые результаты 
    Рабочая программа элективного курса «Правила дорожного движения» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных 

направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных 

часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, 

глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Предметные результаты освоение предмета 

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников. Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа среднего общего образования. Содержание 

элективного курса «Правила дорожного движения»,  формы и методы работы позволит достичь 

следующих результатов:  

Личностные:                                                                                                                                                 - оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил дорожного 

движения;                                                                                                                         - объяснять своѐ отношение 

к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях;                                                                                                                                                           

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как 

поступить;                                                                                                                                                     - осознавать 

ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные 

 - определять цель деятельности 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

- устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                                - 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;                               - 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера.  

Познавательные 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт; - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности.  

Коммуникативные  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; - высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; - слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; - задавать вопросы. 

 

 

Выпускник научится: 
 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,  

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,                                    

- выбирать источники информации о значении Правил дорожного движения в организации порядка  и 

безопасности дорожного движения, основных терминах и понятиях, общей структуре Правил, 

обязанностей  водителя                                                                                  

- читать информацию по дорожным знакам и разметке, знать места установки и нанесения разметки, 

зоны действия, исключения для отдельных категорий транспортных средств,  

- использовать знания о движении транспорта на дорогах, правил маневрирования транспортного 

средства - трогание с места, поворот, разворот на перекрестке и вне его, движение задним ходом,   

производить объезд, обгон транспортного средства, встречный разъезд для решения комплексных 

задач и упражнений                                                                                                      

 - выбирать безопасную дистанцию, скорость движения, правильно подавать сигналы (рукой, 

световой , звуковой) 

- различать и руководствоваться, при выполнении комплексных упражнений, сигналами светофора, 

регулировщика, дорожными знаками при проезде перекрестков дорог(равнозначных и не 

равнозначных дорог, регулируемых и не регулируемых перекрестков), безошибочно выбирать 

приоритеты, когда сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора, требованиям 

дорожных знаков, дорожной разметке 

-иметь представление о приоритетах при проезде пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси) 

- иметь представления о правилах проезда транспортных средств через железнодорожный переезд.  

-  правилам пользования световыми приборами (противотуманными фарами, фарой-прожектором, 

фароискателем, передними и задними противотуманными  фонарями, знаками автопоезда) 

- высказывать предложения, варианты решений,   для осуществления безопасной буксировки 

транспортных средств, в соответствии с дорожной обстановкой, технической характеристикой 

буксируемых и буксирующих транспортных средств, погодных условий 

- использовать знания о требованиях к техническому состоянию тракторов и их оборудования при 

выезде трактора на работу, о неисправностях при которых выезд запрещен. 

-соблюдать правила  и условия, при которых разрешена учебная езда 

- различать случаи, когда при возникновении неисправности  запрещено дальнейшее движение, а 

когда тракторист должен принять меры к их устранению, а если это невозможно - следовать к месту 

стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности, знать неисправности при 

которых выезд запрещен. 
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-осознавать значение психофизиологического состояния водителя, для предотвращения  

дрожно-транспортных происшествий  при управлении трактором 

- объяснять   меры предосторожности при движении  трактора в зависимости от состояния дороги, 

погодных и гидрометеорологических условий. 

- пользоваться  

- приводить  примеры основных приемов  оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- осознавать ответственность тракториста, за подготовку трактора перед выездом на работу,  

качественное проведение ежедневного пред рейсового  осмотра, оценку технического состояние 

трактора, значение правильного оформления документов перед выездом  

- действовать,  управляя трактором и самоходной машиной в соответствии с требованием дорожных 

знаков и дорожной разметки 

- осознавать опасные последствия несоблюдения правил маневрирования,  последствия 

несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов перед началом  окончанием движения 

- использовать знания о выборе мер предосторожности при остановке,  при постановке 

транспортного средства на стоянку в населенных пунктах, вне населенных пунктов, на склонах 

оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение; 

- знать случаи, когда переезд через железнодорожный переезд требует согласования с начальником 

дистанции пути, уверенно, без паники действовать при вынужденной остановке на железнодорожном 

переезде. 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, наблюдать за правильностью 

осуществления погрузки грузов на транспортные средства, осуществлять перевозку грузов в 

соответствии с правилами перевозки, определять случаи, требующие согласования условий 

движения трактористов с уполномоченными на то организациями 

- контролировать своѐ психофизиологическое состояние, (болезненное состояние, усталость, 

повышенная возбудимость и т. д.),  в соответствии с ним принимать решение о режиме труда и 

отдыха   

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между , участниками 

дорожного движения; 

-  эффективно и безопасно выполнять транспортные работы, учитывая эксплуатационных показатели 

тракторов.  

-оказать первую медицинскую помощь пострадавшему дорожно-транспортном происшествии 

 

оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера);                                                        

- определять величину своего шага и скорость своего движения;                                                                   

- ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток 

 

 

 

 

 

2. Содержание элективного курса 

 
Правила дорожного движения  

                   

                                      

Тема1. Общие положения. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Общая структура Правил. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь при себе и предоставлять для 
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проверки работникам полиции, Гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. Обязанности 

тракториста перед выездом и в пути. Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным 

проблесковым маячком й (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов 

по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. Обязанности 

трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию.  

Тема 2. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, 

сезонные и временные знаки. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 

знака. Действия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим знаком. Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого 

знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета. Запрещающие знаки. 

Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона 

действия запрещающих знаков. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. Исключения. Информационно- указательные знаки. 

Назначение. Общие признаки информационно – указательных знаков . Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые 

вводят определенные режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого 

знака. Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.  

Тема 3. Дорожная разметка. Назначение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной, разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями 

горизонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно- транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. Ознакомление с действиями 

тракториста в конкретных условиях дорожного движения.  

Тема 4. Начало движения. Маневрирование. Скорость движения. Дистанция Предупредительные 

сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и 

рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование предупредительных 

сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее 

предупреждение. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом 

движения, перестроением и другим изменениям направления движения. Порядок выполнения 

поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при 

наличие полосы разгона (торможение). Места, где. запрещен разворот. Порядок движения задним 

ходом. Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. Расположение самоходной 

машины на проезжей части. Требования к расположению самоходной машины на проезжей части в 

зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным 

движением. Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на 

проезжей части. Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничение скорости вне населенных пунктов на 

автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных средств, а также для 

трактористов со стажем работы менее двух лет. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор 

дистанции и интервалов. Особые требования для тракториста тихоходных и большегрузных 

самоходных машин. Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и 

встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия тракториста при 

обгоне. Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные 

последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.  

Тема 5. Остановка. Стоянка. Остановка и стоянка, порядок остановки и стоянки. Способы 

постановки самоходной машины на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры 

предосторожности при постановке трактора на стоянку. Места, где остановка и стоянка 

запрещена.Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.  



229 
 

Тема 6. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирования дорожного движения. 

Значения сигналов светофора и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. 

Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе. Значение сигналов 

регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки 

при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия тракториста и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным 

знакам и разметке. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно- транспортных ситуаций 

с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка навыков подачи 

предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами 

регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с 

действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 Тема 7. Правила проезда перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Нерегулируемые 

перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие 

сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия 

тракториста в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, 

грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.  

Тема 8. Места остановок МТС. Проезд пешеходных переходов, ж/д переездов. Приоритеты МТС. 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности тракториста, 

приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных 

транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка 

детей». Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения 

транспортных средств. Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности 

тракториста при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде Случаи, требующие согласования условий движений через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. Опасные последствия нарушений правил проезда 

пешеходных переходов, остановок и железнодорожных переездов. Решение комплексных задач. 

Разбор типичных дорожно- транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения, макетов, стендов и т.д. Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, 

характеризующихся признаком ограниченного обзора. Действия тракториста при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных 

условиях дорожного движения. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка. Порядок движения на дороге с разделительной полосой для 

маршрутных транспортных, средств. Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус 

или автобус начинает движение от обозначенной остановки.  

Тема 9. Пользование световыми приборами. Перевозка грузов. Правила пользования внешними 

световыми приборами. Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования 

противотуманных фар, фары-прожектора, фароискателя и задних .противотуманных фонарей, знаки 

автопоезда. Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка 

запрещена. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки трактора. Учебная езда. 

Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и учебному 

трактору. Правила размещения и закрепления груза. Обозначение перевозимого груза. Случаи, 

требующие согласования условий движения трактористов с уполномоченными на то организациями. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов.  

Тема 10. Требования к техническому состоянию тракторов. Оборудование трактора знаками. 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация тракторов. Неисправности, при 

возникновении которых тракторист должен принять меры к их устранению, а если это невозможно - 

следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные последствия эксплуатации 

тракторов с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. Регистрация 

(перерегистрация) трактора. Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными 

знаками, предупредительными устройствами. Опасные последствия несоблюдения правил установки 

опознавательных знаков и предупредительных устройств. 
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Основы безопасности при работе и обслуживании трактора. 

 

   Тема11. Техника управления трактором. Посадка тракториста. Оптимальная рабочая поза. 

Использование регулировок положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной 

рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение органов управления, 

приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового 

стекла, обогрева ветрового, бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, 

регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной 

тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаний 

приборов. Приемы действия органами управления. Скорость движения и дистанция. Изменение 

скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах. Встречный разъезд на улицах с 

небольшим и интенсивным движением. Проезд железнодорожных переездов.  

   Тема 12. Психофизиологические и психические качества тракториста. Зрительное восприятие. 

Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости трактора. Избирательность восприятия информации. 

Направление взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. 

Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом. Восприятие линейных 

ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и 

перемещений органов управления. Время переработки информации. Зависимость амплитуды 

движений рук (ног) тракториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции 

тракториста. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности 

дорожно-транспортной ситуации. Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной 

ситуации. Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки. Этика тракториста в его 

взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. Межличностные отношения и 

эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при нарушении 

Правил другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками 

дорожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора. 

 Тема 13. Эксплуатационные показатели тракторов. Показатели эффективного и безопасного 

выполнения транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность 

(вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, заноса и 

бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к различным условиям 

эксплуатации, надежность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. 

Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцепления колос с 

дорогой. Резерв силы сцепления - условия безопасности движения. Сложение продольных и 

поперечных сил. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости трактора. Системы 

регулирования движения трактора: системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная система) 

и поперечной (рулевое управление) сил. 

   Тема 14. Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения. 

Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в 

транспортном потоке, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, на крутых 

поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при 

буксировке. Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве 

колеса и привода рулевого управления, при заносе. Действия тракториста при возгорании трактора, 

при падении в воду, попадания провода электролинии высокого напряжения на самоходную машину, 

при ударе молнии.  

   Тема 15. Дорожные условия и безопасность движения. Виды и классификация автомобильных 

дорог. Обустройство дорог. Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности 

дороги. Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий на безопасность 

движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. 

Особенности горных дорог. Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте 

сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, 

погодных и гидрометеорологических условий. Особенности движении я в тумане, по горным 

дорогам. Опасные участки автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное 

покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, 

железнодорожным переездам; другие опасные участки. Пользование дорогами в осенний и весенний 

периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками ). Движение по ледяным переправам. Меры 
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предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом 

ограждения, предупредительные и световые сигналы.  

   Тема 16. Дорожно-транспортные происшествия. Понятие о дорожно-транспортной ситуации и 

дорожно-транспортном происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийность в городах, на загородных дорогах, в сельской местности. Причины возникновения 

дорожно-транспортных происшествий: нарушение Правил дорожного движения, неосторожные 

действия участников движения, выход трактора из повиновения тракториста, техническая 

неисправность трактора и другие. Причины связанные с трактористом: низкая квалификация, 

переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда и отдыха. Условия возникновения 

дорожно-транспортных происшествий: состояние трактора и дороги, наличие средств регулирования 

дорожного движения и другие условия. Статистика дорожно-транспортных происшествий. 

Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги, видам 

самоходных машин и другим факторам. Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора. 

Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.  

   Тема 17. Безопасная эксплуатация тракторов. Безопасная эксплуатация трактора и ее 

зависимость от технического состояния механизмов и сборочных единиц машины. Требования к 

состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации. Требования к состоянию тормозной 

системы и ходовой части тракторов при эксплуатации. Требования к состоянию системы 

электрооборудования. Требования к техническому состоянию двигателя, влияющих на безопасную 

эксплуатацию трактора. Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность 

эксплуатации. Экологическая безопасность.  

   Тема 18. Правила производства работ при перевозке грузов Требования к 

погрузочно-разгрузочным площадкам. Установка тракторного прицепа под загрузку. Безопасное 

распределение груза на тракторном прицепе. Закрепление груза. Безопасная загрузка длинномерных 

грузов и их крепление. Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов. Разгрузка. 

Требования безопасности при разгрузке.  

   Тема 19. Правовая ответственность тракториста. Административная ответственность. Понятие 

об административной ответственности. Административные правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: 

предупреждение, штраф, лишение права управления трактором. Органы, налагающие 

административные наказания, порядок их исполнения.  

 Уголовная ответственность. Понятие об уголовной ответственности. Понятие об уголовной 

ответственности. Понятие и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных 

преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. Условия 

наступления уголовной ответственности.  

Гражданская ответственность. Понятие о гражданской ответственности. Основания для 

гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за 

вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной 

ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной 

ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

 Правовые основы охраны природы. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об 

охране природы. Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой 

охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Органы, 

регулирующие отношения по правовой охране природы, их компетенция, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы 

    Тема 20. Право собственности на трактор. Страхования тракториста и трактора. Налог с 

владельца трактора. Документация на трактор. Порядок страхования. Порядок заключения договора 

о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря 

товарного вида». 
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3. Тематическое планирование элективного курса 

 
Количество учебных часов. 

 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 34 часа в год. 

 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок 

 

№ п/п Тема, 

раздел 

Коли 

чество 

часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

 

Правила дорожного движения (14ч.) 

 

1 Общие положения. Обязанности участников 

дорожного движения 

1 Мотивация детей к полу 

чению знаний, налажива 

нию позитивных межлич 

ностных отношений в 

классе, помогают установ 

лению доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

2 Дорожные знаки 

 

2 Установление доверитель 

ных отношений между 

учителем и его ученика 

ми, побуждение школьни 

ков соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) сверстниками 

(школьниками), принци 

пы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3 Дорожная разметка 

 

1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще 

принятые нормы поведе 

ния, правила общения со 

старшими (учителями) 

сверстни ками (школьни 

ками), принципы учебной 

дисциплины и самооргани 

зации; 

4 Начало движения. Маневрирование. Скорость 

движения. Дистанция 

2 Использование воспита 

тельных                     возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстра 

цию детям примеров 

ответственного, граждан 

ского поведения, прояв 

ления 

5 Остановка. Стоянка 1 Навык самостоятельного 
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 решения теоретической 

проблемы, навык генериро 

вания и оформления собст 

венных идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

6 Сигналы светофора и регулировщика 

 

1 

7 Правила проезда перекрестков 

 

2 

8 Места остановок МТС. Проезд пешеходных 

переходов, ж/д переездов. Приоритеты МТС 

2   Использование воспита 

тельных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонст 

рацию детям примеров 

ответственного, граждан 

ского поведения, проявле 

ния человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

9 Пользование световыми приборами. Перевозка 

грузов. 

1 

10 Требования к техническому состоянию тракторов. 

Оборудование трактора знаками 

1 

 

        Основы безопасности при работе и обслуживании трактора (10ч.) 

 

11 Техника управления трактором 

 

1 Мотивация детей к полу 

чению знаний, налажива 

нию позитивных межлич 

ностных отношений в 

классе, помогают установ 

лению доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

12 Психофизиологические и психические качества 

тракториста. 

 

1 Установление доверитель 

ных отношений между 

учителем и его ученика 

ми, побуждение школьни 

ков соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) сверстниками 

(школьниками), принци 

пы учебной дисцип лины 

и самоорганизации; 

13 Эксплуатационные показатели тракторов 

 

1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общеп 

ринятые нормы поведе 

ния, правила общения со 

старшими (учителями) 

сверстниками (школьника  

ми), принципы учебной 
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дисципли ны и самоорга 

низации; 

14 Действия тракториста в штатных и нештатных 

(критических) режимах движения. 

1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепри  нятые нормы 

поведения, правила 

общения со старши ми 

(учителями) сверстни 

ками (школьниками), 

принципы учебной 

дисципли ны и 

самоорганизации; 

15 Дорожные условия и безопасность движения 

 

1 Использование 

воспитатель ных                     

возможностей содержа 

ния учебного предмета 

через демонстрацию 

детям приме ров 

ответственного, граждан 

ского поведения, 

проявления 

16 Дорожно-транспортные происшествия. 

 

1 Использование 

воспитатель ных                     

возможностей содержа 

ния учебного предмета 

через демонстрацию 

детям приме ров 

ответственного, граждан 

ского поведения, 

проявления 

17 Безопасная эксплуатация тракторов 

 

1 Использование 

воспитатель ных                     

возможностей содержа 

ния учебного предмета 

через демонстрацию 

детям приме ров 

ответственного, граждан 

ского поведения, 

проявления 

18 Правила производства работ при перевозке грузов 1 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией. 

отношения; 

19 Правовая ответственность тракториста 

 

1 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
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значимой информацией. 

отношения; 

20 Право собственности на трактор. Страхование 

 

1 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией. 

отношения; 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 

Утверждаю 

Директор школы 

_____________ М.В. Конышева 

«___» _____________ 2021 г 
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Составитель: 

заместитель директора по ВР  

Назарова Ольга Дионисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Бараны, 2021 г. 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «Барановская СОШ» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МКОУ «Барановская СОШ»  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов 

работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса». 

2 Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

В школе шестидневная рабочая неделя, для обучающихся 1-11 классов – шестидневная учебная 

неделя. Обучение ведѐтся в одну смену. Форма обучения – очная. 

В 2020-2021 учебном году обучается 19 школьников. Социальный состав учащихся неоднородный. В 

школе учатся дети из многодетных и малообеспеченных семей. Учащихся, стоящих на 

внутришкольном контроле, на учѐте в КДН – нет. 8 школьников находятся на ежедневном подвозе из 

д. Бурово – 1 ученик (6 км), из д. Захватай – 2 ученика (2 км), из д. Вавилово – 3 ученика (2 км), из с. 

Архангельское – 1 ученик (5 км) и из д. Багыр – 1 ученик (8 км) 

Школа реализует основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Круг общения детей в селе не столь обширен, но само общение отличается 

 

детальным знанием окружающих людей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Деревня Бараны не 

большая, поэтому педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися качественного 

образования и воспитания, имеется типовой спортивный зал, стадион, библиотека, детская площадка. 

В основу организации воспитательной работы МКОУ «Барановская СОШ» положены следующие 

принципы: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
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и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмет совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 

         годовой цикл воспитательной работы школы, ключевые общешкольные дела, через которые  

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

         личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 



239 
 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах;  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- 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, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
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стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в     целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного   приобретения   новых   знаний,   проведения   научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в объединения дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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7. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

выборы актива класса, 

выборы членов

 актива самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему 

класса. 

-классные часы; 

-спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд 

-планирование классных 

мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение; 

-день здоровья. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни; 

составление социальных   

паспортов класса; 

 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

индивидуальные консультации; 

индивидуальные беседы; 

профориентационные  

мероприятия. 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

Работа с портфолио; 

неформальное общение с            

учащимися; 

-анализ успехов и неудач. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция поведения ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частные беседы с ребенком и его     

родителями (законными 

представителями); 

распределение поручений для 

формирования ответственности; 

контроль за успеваемостью    

каждого учащегося; 

контроль за посещаемостью        

учебных занятий. 

 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей к участию 

в делах внутри класса 

- консультации классного 

руководителя 

с учителями-предметниками; 
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Привлечение учителей- 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

консультации учителей- 

предметников на родительских     

собраниях. 

родительские лектории; 

общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 

(законными представителями) 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

ведение электронного журнала; 

подготовка информации на сайт 

школы; 

Помощь  

 родителям школьников или 

их законным представителям 

  в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и

 учителями- 

предметниками 

заседания Совета профилактики. 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

- родительский лекторий; 

-родительские собрания 

совместно с представителями 

КДН , ПДН. 

создание и организация работы 

родительского комитета школы,

 участвующего в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Собрание родительского 

комитета        школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

- семейные праздники: «День 

уважения к старшему 

поколению», «День матери», 

 «Папа,мама, я–спортивная 

семья» и т.д. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

формирование в кружках, секциях, клубах, и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 
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Трудовая деятельность Клуб «Хобби и       ты» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду. 

Виды деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

Познавательная  Курсы внеурочной 

деятельности, 

деятельность «Математическая направленные на передачу 

 шкатулка» школьникам социально- 

 «Живая планета» значимых знаний, развивающие 

 «Практическая география» их любознательность, 

  позволяющие привлечь их 

  внимание к экономическим, 

  политическим, экологическим, 

  Гуманитарным проблемам 

  нашего общества, 

формирующие 

 «Книголюбы» их гуманистическое 

  мировоззрение и научную 

  картину мира 

Художественное Студия «Буратино» Курсы внеурочной 

деятельности, 

творчество «Чудеса из пластилина» 

«Бумажные фантазии» 

«Радуга талантов» 

 

Создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации       школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

  формирование чувства вкуса и 

  умения ценить   прекрасное,   на 

  воспитание ценностного 

  отношения школьников к 

  культуре и их общее духовно- 

  нравственное развитие. 

Спортивно- «Азбука здоровья» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности,   

формирование 

оздоровительная «ОФП с элементами 

деятельность спортивных игр» 

 «Готовлюсь сдать ГТО» 

 «Лыжная подготовка» 

 «Волейбол» 
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Туристско  

краеведческая 

деятельность 

 «Мир, в котором я живу» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока     предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление  доверительных 

отношений между учителем и его учениками,

 способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

Поручение; 

просьба учителя; 

поддержка; 

поощрение. 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

Правила поведения на уроке; 

Соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

установка в начале урока «Услышим  

друг друга при ответе на уроке». 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

отношения; 

Инициирование обсуждения учебной  

проблемы; 

высказывание своего мнения; выработка 

своего отношения к проблеме 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 
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применение на уроке интерактивных форм

 работы   учащихся: 

интеллектуальных    игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию   школьников; 

приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

Интеллектуальные игры; 

дискуссии; 

работа в парах. 

мотивация детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают

 установлению доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

- Игровые моменты на уроке 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных  идей, 

 навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык  публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников     в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм     и содержания деятельности: 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Общешкольный 

родительский комитет 

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение функций, отнесенных к 

компетенциям  Общешкольного 

родительского комитета 

законодательством Российской 

Федерации, Уставом МКОУ 

«Барановская СОШ» 

День открытых дверей Посещение родителями учебных и 

внеучебных занятий для получения 

представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых

 проблем     обучения воспитания 

детей. 

Родительские собрания Решение актуальных вопросов, 

проблем, связанных организацией

 образовательной 

деятельности. 
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Отчетные концерты 

творческих 

коллективов 

Знакомство с творческими

 успехами и достижениями 

детей. 

Спортивно-оздоровитель

ная 

Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного       

коллектива 

в рамках проведения семейных 

спортивных   акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением 

и воспитанием конкретного ребѐнка. 

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация совместныхдел, 

содействующих укреплению связи 

семьи и      школы      в      деле      

воспитания, 

социализации, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

 Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых 

конфликтных       ситуаций. 

 

 

  

                             

                               Модуль «Самоуправление» 

 

Смысл ученического самоуправления направлен на обучение учеников основам демократических 

отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом. 

 

Деятельность самоуправления в МКОУ «Барановская СОШ» 

 

Советы Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне классов: На 

индивидуальном 

уровне: 

Экипаж наука и 

образования 

Ведение  учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение 

бесед с неуспевающими 

учащимися  

 на школьных

 заседаниях, 

подготовка помощников 

неуспевающим ученикам 

Ведение учета 

успеваемости, 

 помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. Следят за 

сохранностью учебников в 

своем  классе,

 следят за тем, чтобы

 не  

 было 

должников в библиотеку 

среди одноклассников. 

Формирование 

личностных 

качеств: оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативност

ь, ответственность. 
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Экипаж досуг На заседаниях члены 

министерства получают 

информацию  от 

куратора о готовящемся 

мероприятии и доводят до

 сведения своего 

классного 

руководителя. На всех 

школьных мероприятиях 

отвечают за оформление 

сцены и актового зала, 

выступают ведущими и 

исполнителями ролей в 

театрализованных 

праздниках. 

Обучаются  

 писать сценарии,

 готовить и 

проводить мероприятия в 

классе, 

 являются 

помощниками своего 

классного руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных 

качеств: развитие 

творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности. 

Экипаж 

 труд и порядок 

Организация школьных 

трудовых 

 десантов, уборки

 территории. 

Проведение субботников. 

Экипаж труд и порядок

 отвечает 

 за порядок  

 на  всех 

школьных  

 массовых 

мероприятиях. 

Следят за

 сохранностью мебели

  в классе, 

организуют дежурства в 

классе по уборке кабинета, 

занимаются 

 организацией работы 

по уборке школьной 

территории. 

Помощь в 

организационных делах 

классному руководителю. 

Помогают в организации 

классных часов о правилах 

поведения в общественных 

местах. 

Формирование 

личностных 

качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение

 работать

 в 

коллективе. 

Повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, 

умение 

делегировать 

обязанности. 

Экипаж 

информация и 

печать. 

Оформляют     стенды в 

школе и      классах 

выпускают поздравительные 

открытки. Помогают в 

художественном 

оформлении  

 школьных 

мероприятий.   

 Готовят информацию 

на сайт и 

социальные сети. 

Ведут учет классных 

мероприятий, освещают их 

на социальных сетях класса 

и группах. 

Выпускают классные 

молнии, стенгазеты с 

заметками и отзывами, 

освещая жизнь класса. 

Формирование 

личностных 

качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

самоопределение. 
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Экипаж спорт и 

здоровье. 

Занимаются подготовкой 

школьных соревнований. 

 

Следят за

 соблюдением 

гигиены  в

 классе, 

проветриванием кабинетов,

 доводят до 

сведения  

 класса  о 

предстоящих 

медицинских осмотрах и 

прививках,  на

 учебных занятиях

 министерства  

 - все виды первой 

медицинской  

 помощи, отвечают

 за        соблюдение 

техники 

безопасности в школе, на 

природе. 

Формирование 

личностных 

качеств: 

здоровьесбережен

ие, 

самореализация 

через  пропаганду 

здорового образа 

жизни, 

соблюдение 

режима      дня и 

занятия спортом. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МКОУ «Барановская СОШ» по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование Информирование о профессиях на уроке; 

организация встреч с представителями 

разных профессий; 

организация летней практики; классные часы 

родительские собрания «Роль семьи в 

выборе профессии»; 

виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

циклы профориентационных часов общения, нап

равленных на  подготовку школьника к осознанн

ому планированию и реализации своего професс

ионального будущего в рамках образовательной 

части Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного 

университета РДШ содержит 27 занятий с 

заданиями по проектированию индивидуальной 

стратегии профессионального самоопределения 

школьника);  
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Профессиональное консультирование Классные часы совместно с представителями 

центра занятости района; 

индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, 

которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

Психологическая поддержка Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

психологическое просвещение  для 

родителей и учителей на тему

 выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

 

 

 

 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми.   

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.   

Важным средством воспитания в МКОУ «Барановская СОШ» являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и 

придают ей то особое, неповторимое, что отличает школу от других образовательных организаций и 

тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые 

ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти 

отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне: 

• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

• проводимые для жителей деревни и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания,  праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные состязания с участием родителей в 

командах, семейные общешкольные Дни здоровья, реализация мероприятий в рамках деятельности 

РДШ; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

• концерты в ДТК «Венок» с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День 

пожилого человека, День защиты детей, на Масленицу, 8 Марта,23 февраля, 9 Мая и др.; 

• патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка; 

• Митинг, посвящѐнный Дню Побед; 
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• экологические акции «Обелиск», «Чистый двор»;  

• Весенняя Неделя Добра. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися) 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

-Научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

-Смотр песни и строя; 

- День творчества; 

- Школьная Неделя ЗОЖ. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- Выборы  капитана школьной регаты 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

•  церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами . 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов, в совет дела, ответственных за подготовку 

КТД;   

• участие школьных классов в реализации КТД;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми КТД, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности  каждого ребенка в КТД школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

          Действующее на базе детское объединение «Школьный ученический корабль»,  волонтѐрский 

отряд «Дорогою добра»,  школьный спортивный клуб «Энергия» – это добровольные 

детско-юношеские объединения обучающихся  МКОУ «Барановская  СОШ», созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  
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Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории памятника погибшим в ВОВ;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детских объединений. 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском движении, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

• Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте https://vk.com/letodobra, 

Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта 

"Образование". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» 

 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
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объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 уч.год 

Дата Мероприятие 

01.09.2021 
День знаний. 

Торжественная линейка (1 – 11 кл) 

01.09.2021 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций. (1 – 11 

кл) 

03.09. 2021 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Капля жизни» (1 – 11 кл) 

08.09.2020 Международный день распространения грамотности 

11(24).09.2021 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова. 

Математическая викторина (9 -11 кл) 

Конкурс рисунков «Физика вокруг нас»  (5 -8 кл) 

14.09.2021 
130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

Игра «Поле чудес» (Юные математики) для 1 – 5 класса 
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23.09.2021 
Международный день жестовых языков 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

25.09.2021-29.09.2021 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Конкурс рисунков по ПДД (1 – 6 кл) 

Викторина «Как вести себя на дороге» (9, 11 класс проводит для 

5-6класса) 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Просмотр познавательного мультфильма (дошкольная группа, 1 – 4 

класс) 

26.09.2021 

Международный день глухих 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Изготовление книжек-малышек 

27.09.2020 
День работника дошкольного образования 

Поздравление воспитателей дошкольной группы  

04.10.2021 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (1 – 11 кл) 

05.10.2021 

Международный день учителя 

Торжественная линейка 

Поздравления учителям (1 – 11 кл) 

06.10.2021 
Международный день детского церебрального паралича 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

15.10.2021 

100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

15.10.2021 

Всемирный день математики 

Познавательно-игровая программа «Математическая летопись» (5 – 9 кл) 

Конкурс на лучшую математическую головоломку (1 – 11 кл) 

Разгадывание ребусов, шарад. (1 – 11 кл) 

25.10.2021 
Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

04.11.2021 

День народного единства 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Викторина «Этнический калейдоскоп» (5 – 11 кл) 

11.11.2021 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Библиотечные  чтения (8 – 11кл) (вечером в школьной библиотеке) 

13.11.2021 

Международный день слепых 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Изготовление книжек для слабовидящих (5 – 8кл) 

16.11.2021 
Международный день толерантности 

Познавательно – игровая программа «Вместе весело шагать» 



254 
 

16.11.2021 

Всероссийский урок «История самбо» 

Знакомство с некоторыми приемами боевого искусства Самбо на уроках 

физкультуры (5 – 11 кл) 

20.11.2021 
День начала Нюрнбергского процесса 

Тематические классные часы (8 – 11 кл) 

26.11.2021 

День матери в России 

Праздничный концерт «Все краски жизни для тебя» 

Веселые старты «Супер мама» 

01.12.2021 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Просмотр профилактического,  познавательного фильма 

03.12.2021 

Международный день инвалидов 

Поздравление инвалидов на дому. 

Изготовление  и вручение сувениров 

03.12.2021 

День Неизвестного Солдата 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Митинг 

Возложение цветов к памятнику 

05.12.2021 
День добровольца (волонтера) 

Акция «Становись волонтером» (волонтеры) 

09.12.2021 
День Героев Отечества 

Общешкольное мероприятие «Судьбы героев Отечества» (5 – 11кл) 

10.12.2021 Единый урок «Права человека» 

10.12.2021 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

Инсценировка  одного из произведений Н.А. Некрасова 

Библиотечные чтения (вечером в школьной библиотеке) 

12.12.2021 
День Конституции Российской Федерации 

Познавательно-игровая программа «А ты знаешь?» 

25.12.2021 
165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Познавательное мероприятие «Юные вычислители» (5-8 кл) 

04.01.2022 Всемирный день азбука Брайля 

27.01.2022 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

Просмотр познавательного фильма 

08.02.2022 

День российской науки 

Викторины. 

 Квест – игра «В поисках науки» 

15.02.2022 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
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Отечества 

Тематические классные часы (1 – 11 кл) 

21.02.2022 
Международный день родного языка 

Чтение стихов на родном языке (1 – 11 кл) 

23.02.2022 

День защитника Отечества 

Митинг, возложение цветов к памятнику. 

Праздничная концертная программа «Солдатская слава» 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия  - Родину защищать» 

01.03.2022 
Всемирный день иммунитета 

Викторина «Что такое иммунитет?» (1 – 6 кл) 

01.03.2022 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

08.03.2022 

Международный женский день 

Праздничная концертная программа «Для милых дам» 

Конкурс открыток на 8 марта (1 – 6 кл) 

Конкурс стенгазет «Дыхание весны» (5 – 11 кл) 

14.03.2022-20.03.2022 
Неделя математики 

Викторины, конкурсы, квесты. (1 – 11кл) 

18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией 

21.03.2022-27.03.2022 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Викторины. 

Конкурс вокального мастерства 

12.04.2022 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Викторина «Вперед к звездам» 

Конкурс макетов космических кораблей (1 – 11 кл) 

Конкурс рисунков «Звездное небо» (5 – 8 кл) 

21.04.2022 День местного самоуправления 

30.04.2022 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Просмотр познавательных фильмов (1 – 11 кл) 

05.05.2022 Международный день борьбы за права инвалидов 

09.05.2022 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» (1 – 11 кл) 

Митинг – концерт «Славе - не меркнуть» 

Смотр – конкурс песни и строя 

Шествие «Бессмертный полк» 

15.05.2022 
Международный день семьи 

Конкурсно – игровая программа «Веселая семейка» 

22.05.2022 День государственного флага Российской Федерации 
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24.05.2022 День славянской письменности и культуры 

01.06.2022 
Международный день защиты детей 

Игровая программа «Детство золотое» 

06.06.2022 День русского языка – Пушкинский день России 

09.06.2022 

350-летие со дня рождения Петра I 

Викторина 

«Вклад Перта в история России» 

12.06.2022 День России 

15.06.2022 
100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А. Илизарова 

22.06.2022 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Возложение цветов к памятнику 

28.07.2022 День Крещения Руси 

09.08.2022 Международный день коренных народов 

Так же предусматривается участие во Всероссийских акциях и конкурсах от РДШ. Информация по 

мероприятиям размещена на сайте Российское движение школьников 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

— индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана 

с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
7
. 

 

                                            
7 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, а также 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог - при наличии). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 

и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с 

тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). Роль тьюторов на уровне СОО могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

педагогического совета организации, методических объединений и региональную ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 
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обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями). Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями (законными представителями) ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности 

и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, 

а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями (законными 

представителями), педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями (законными представителями) обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в школе (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в школе возлагается на классного руководителя. Деятельность классного руководителя  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы школы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель 

- уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 
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психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители 

(законные представители) уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей) по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ 

и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), педагогов-психологов, медицинских 

работников внутри школы; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том 

числе - в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
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помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями.  

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе,  на 

уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в 

неделю реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития - учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по 

усмотрению образовательной организации).   

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досуговоразвлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» (недельный)  

на 2021-2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта для 

среднего общего образования (11 класс). 

 
Пояснительная записка. 

            Учебный план   МКОУ  «Барановская  СОШ» - нормативный 

правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

классам обучения. Учебный план школы соответствует действующему законодательству 

Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений государственного 

стандарта общего образования 2004 года, задает общие рамки реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

             Учебный план МКОУ « Барановская СОШ» на 2021-2022 учебный год разработан 

на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012года «Об образовании в Российской 

Федерации» ( ред. от 02.06.2016, с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.) ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред от 17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413(ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.0. 2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 29.12.2016 № 1677;  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.07.2017 № 629); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  

« О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО имеющих государственную аккредитацию»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года и № 28 СП2.4.36.48-20 от 28.09.2020 г. 

2санитарно-эпидемиологичекие требования к условия и организации обучения в 

образовательных учреждениях»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 
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№ ТС – 194/08»Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской федерации 

(http://fgosreestr.ru); 

10. Устав МКОУ «Барановская СОШ». 

          Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Режим работы: 6- 

дневная учебная неделя. Для учащихся 10-11-х классов аудиторная недельная нагрузка при 

шестидневной неделе – не менее 31 часа  в неделю, но не более 37 часов. За два года 

количество учебных занятий на одного обучающегося - не менее 2.170 и не более 2.590 

(п.18.3.1 ФГОС СОО). 

          Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных    среднего 

общего образования. 

          Учебный план   является   инструментом   в   управлении   качеством   образования. 

          Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального  компонента, обеспечивающего единство     

образовательного пространства; 

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

- преемственность структуры и содержания основного и среднего общего образования; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

          Среднее общее   образование   –   завершающий   уровень   общего   образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную

 адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

          В учебном плане на уровне среднего общего образования сохранен федеральный 

компонент и перечень учебных предметов, заложенных в плане, соответствует перечню 

учебных предметов, указанных в базисном учебном плане. 

          Предметная область   «Русский   язык   и   литература»   представлена   предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

          Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык»  1 час в неделю.  

          Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», который изучается по 3 часа в неделю. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». На изучение предмета 

«Алгебра и начала анализа» в 11 классе использованы  1 час в неделю из компонента 

образовательного учреждения для реализации элективного курса « За страницами учебника 

математики».  Предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю. 

          Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «География» и «Обществознание», который 

изучается во всех классах и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

          Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (по 3,5 часа в неделю). 

          Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», который изучается 

по 3 часа, и «Основы безопасности жизнедеятельности», который изучается в объеме 1 часа 

http://fgosreestr.ru/
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в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

           В 11 классе национально-региональный компонент представлен предметом экология 

– по 1 часу и предмет трактор и сельхозмашины - 1 час в неделю. Кроме этого компонент 

реализуется на других уроках: на уроках литературы изучается поэзия и проза удмуртских 

поэтов и писателей, на географии – вопросы экономического развития Удмуртии, на химии 

– экологические проблемы ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, Ижевского металлургического завода, на физике – 

особенности производства электроэнергии в Удмуртии, на Урале. 

          На основании письма Министерства образования и науки РФ от 30.08.2017 г. 

№01/01-32/7131 в 11 классе введен учебный предмет «Астрономия» - 0,5 часа в неделю. 

         В учебных планах 11 класса увеличено количество часов за счет часов учебных 

предметов по выбору: 

- физика – 1 час; 

- алгебра и начала анализа – 2 часа. 

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, иной). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведѐнного 

учебным планом. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 

           В 11 классе для удовлетворения потребностей обучающихся в более углубленном 

изучении отдельных предметов в связи с выбором будущей профессии вводятся элективные 

курсы в объеме 5 часов в неделю. Предметная направленность курсов выбрана на основании 

анализа социального заказа (интересы, выбор учебных предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации и возможностей учреждения).  

           Учебный план и логика его построения отражают цель и задачи, стоящие перед 

школой – создание условий для овладения учащимися базовыми учебными дисциплинами в 

соответствии с их учебными возможностями. 

           Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- письменные формы аттестации: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- диктант; 

- контрольная работа; 

- контрольная работа с элементами тестирования; 

- сочинение или изложение; 

-тестирование; 

- комбинированная контрольная работа. 

           устные/практические формы аттестации: 

- проверка техники чтения; 

- зачет; 

- защита проекта. 
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Учебный план МКОУ «Барановская СОШ» (недельный) 

на 2021-2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  для среднего общего 

образования (11 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

Часов в неделю 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа У 4 4 

Геометрия Б 2 2 

Информатика и ИКТ Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 3,5 3,5 

Астрономия Б 0,5 0,5 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  2 2 

Учебные предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

Экология предмет 1 1 

Трактор и сельхозмашины предмет 1 1 

Курсы по выбору «Эссе как жанр школьного 

сочинения» 

 1 

 

1 

1 

«За страницами учебника 

математики» 

 1 1 

«Оборудование и система 

технического обслуживание 

трактора» 

 1 1 

«Правила дорожного 

движения» 

 1 1 

ИТОГО  37  
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ПРИНЯТО на педсовете 

ПРОТОКОЛ № 1 от 26.08.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №-65-осн. от 31.08.2021 г. 

Директор школы 

__________ М.В. Конышева 

 

3.2 Календарный учебный график по МКОУ «Барановская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 3,5,6,8 класс 9,11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 

165 дня 

 

34 недели 

204 дня 

 

 

Промежуточная аттестация 13-20 мая 2022 года 13-25 мая 2022 года 13-25 мая 2022 года 

Государственная (итоговая) 

аттестация 
- - 25.05 - 20.06.2022 

Окончание учебного года   25 мая 

Праздничные дни  04 ноября, 23 февраля, 8 марта, 2,9,10 мая 

Каникулы   

Осенние (I ч – 52 дн.) 
с 30.10 по 07.11.2021 г. 

–9дней 
с 31.10 по 07.11.2021 г. – 8 дней 

Зимние (II – 45 дн.) 
с 30.12.2021 г. по 

10.01.2022 г. – 11 дней 
с 30.12.2021 г. по 10.01.2022 г. – 11 дней 

Весенние (III – 63 дн.) 
с 26.03 по 03.04.2022 г. 

– 9 дней 
с 27.03 по 03.04.2022 г. – 8 дней 

Летние (IV – 44 дн.) с 01.06 по 31.08.2022 г. с 01.06 по 31.08.2022 г. 

Дополнительные 17.02.2022-23.02.2022 

7 марта, 30 апреля, 3 

мая 

7 марта, 30 апреля, 3 мая 
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3.3 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из способов реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования. 

План внеурочной  деятельности МКОУ «Барановская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений,  формы организации, объем внеурочной деятельности  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Педагогический коллектив самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  Это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно- 

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

 обеспечение индивидуальных потребностей учащихся. 

 Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования, 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (Зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (санитарные правила  СП 

2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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». 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖; 
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 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Уставом МКОУ «Барановская  СОШ». 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, трудовая, игровая, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество, социальная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, беседы, выставки, лекции, 

рассказы, викторины, конкурсы, соревнования, праздники, театрализации, игры, дискуссии, походы, 

социальные проекты, исследовательские проекты, КТД, дополнительное образование, занятия в 

ГПД,  социально-ориентированные трудовые, экологические, гражданско-патриотические, 

волонтерские акции.  

Направления внеурочной деятельности: 

 

Направление Решаемые задачи Реализация  

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Кружки, дни здоровья, 

спортивные мероприятия, 

лыжные соревнования, 

осенний кросс, прогулки, 

эстафеты 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций. 

Кружки,  театрализации, 

игры, экскурсии, выставки, 

праздничные концерты 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями.  

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Викторины, проекты, 

исследования, 

дистанционные 

олимпиады 

Социальное 

Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой 

деятельности. 

Классные часы, 

оформление классного 

уголка, подготовка и 

участие в концертах, 

праздниках, помощь 

пожилым людям, участие в 

субботниках 

 

 

Кадровое обеспечение: при организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы. В реализации внеурочной деятельности участвуют педагоги школы, 

администрация школы, библиотекарь. 

 

Научно-методическое обеспечение, информационная поддержка: рабочие программы, 

интернет-ресурсы, мультимедийный блок, наличие банка методических разработок дел школы, 

мероприятий, образовательных событиий. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью оформляется 

следующим образом: утверждѐнная программа внеурочной деятельности. 
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Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность предполагает сбор информации о занятости 

учащихся во внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности. 

№ 
Название 

программы 

Направление Учител

ь 

Клас

с 

Количеств

о  часов в 

неделю 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1

1 

«Подвижные 

игры» 

Спортивно-оздоровительно

е 

Назаров

а О.Д. 

1 - 5 5  

2

2 

«Танцевальна

я студия 

Ритм» 

Общекультурное Ельцова 

С.Н. 

5 - 9 2  

3

3 

«Безопасность 

юного 

пешехода» 

Обще интеллектуальное Злобина 

Е.А. 

1 - 3 1  

4

4 

«Мы твои 

друзья» 

Социальное Злобина 

Е.А. 

1 - 3 1  

5

5 

«Театральная 

студия 

Буратино» 

Общекультурное Ельцова 

С.Н. 

1 - 8 1  

 

 

. 



272 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  
Должность Должностные 

обязанности  

Количество 

работников ОО 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную 

работу школы 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

обеспечивает 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

Уровень 

соответствует у 

всех 

заместителей   
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образовательного 

процесса; 

обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса и 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

дистанционных; 

организует учебно-

воспитательную, 

методическую, 

культурно 

-массовую, 

внеклассную 

работу; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

сохранением 

безопасности 

образовательного 

процесса  

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

7 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

Высшее и 

среднее 

профессиальное  

образование 
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учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соотвествует 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

Соответствует 
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профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий 

для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов 

муниципального уровня, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в 

районе, республике, России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной 

программы школы на оптимальном уровне.  

Учителя принимают участие в семинарах по темам, связанным с реализацией ФГОС в школе, в 

районе и на республиканском уровне. Не все учителя, которые будут работать по новым 

стандартам, имеют квалификационную категорию. В число педагогов без квалификационной 

категории входят молодые специалисты. Учителя школы постоянно повышают свою 

квалификацию, как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят 

самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. 

Некоторые из них представляют свой опыт на школьных методических объединениях, в сети 

Интернет в рамках педагогических сообществ и на личных сайтах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение методической поддержки педагогических работников при реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей 

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к структуре основных 

образовательных программ: 

- осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
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Компетентности учителя, обусловленные требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ: 

- иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ: 

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно - 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

План методического сопровождения педагогов, обеспечивающий сопровождение 

реализации ФГОС СОО в МКОУ «Барановская СОШ»  

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки  Сроки Ответственные 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей-предметников 

Июнь - сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей предметников классов 

по ФГОС 

Декабрь. Зам. директора по УВР 

3. Посещение курсов по реализации ФГОС в течение 

учебного года по 

графику 

Зам. директора по УВР 

4. Составление перечня УМК Июль-август Руководители МО, Зав. 

библиотекой 

5. Методические семинары по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

в течение 

учебного года по 

графику 

Зам. директора по УВР 

6. Заседания предметных МО по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

Сентябрь-апрель Руководители МО 

7. Методическая помощь учителям по 

созданию рабочих программ в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. 

Май-август Зам. директора по УВР, 

Руководители МО 

8. Фестивали педагогических идей, 

конференции по диссимиляции передового 

педагогического опыта учителей 

Апрель Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 

9. Подготовка и проведение заседаний 

тематических педагогических советов по 

вопросам реализации новых стандартов 

Ноябрь, март Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий: 

10. Проведение открытых уроков по 

использованию технологий личностно - 

ориентированного и деятельностного 

подходов в обучении 

Сентябрь-апрель Руководители МО, 

учителя-предметники 

11. Участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях разных уровней 

В течение года Руководители МО, 

учителя-предметники 

Организация работы по самообразованию педагогов: 

12. Создание индивидуального 

образовательного маршрута педагога 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

13. Творческие отчеты по самообразованию 

педагогов 

В течение года Руководители МО 

14. Организация и проведение 

образовательных событий для оценки 

метапредметных компетентностей 

В течение года Учителя-предметники 
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся, 

которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО школой; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом государственной 

власти Удмуртской Республики. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС СОО, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации ООП СОО. 

В Школе соблюдаются: 

- санитарно-эпидемиологические требования образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены), 

- требования к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов (помещений), столовой с обеденным залом для питания 

обучающихся и помещениями для хранения продуктов питания и приготовления пищи, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительные нормы и правила, 

- требования пожарной и электробезопасности, 

- требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников школы, 

- требования к транспортному обслуживанию обучающихся, 

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта. 

Школа размещается в двух зданиях: здание школы, проектной мощностью на 132 человека и 

здание дошкольной группы МБОУ Курьинской СОШ, как структурное подразделение ОУ.  

Школа размещается в 2-х этажном кирпичном здании, общей площадью – 1626,6 кв.м, имеет 7 

выходов.  

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 
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образовательной деятельности. Здание Школы оснащено современными системами 

жизнеобеспечения: централизованным  отоплением, вентиляцией, узлом учета и регулирования 

тепловой энергии, холодной водой. Территория Школы оборудована наружным освещением, 

видеонаблюдением, пешеходными дорожками, подъездными путями, ограждением. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации с использованием каналов сотовой связи, автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС), оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу систем передачи извещений о 

пожаре с выводом на дежурно -диспетчерскую службу ГУ МЧС России с. Красногорское. 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе имеются и/или создаются необходимые для 

обеспечения образовательной (в том детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты для организации учебных занятий. В школе имеются 16 кабинетов, 

общей площадью 342,6 кв. м, в том числе: кабинеты физики, химии, информатики, биологии, 

технологии. Для проведения уроков технологии в отдельном здании расположена мастерская по 

обработке древесины, общей площадью 61,7 кв.м. Мастерская оснащена станками и 

инструментами по деревообработке, металлу. В кабинетах повышенной опасности имеются 

средства пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные 

стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности. 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой, изобразительным 

искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал общей площадью 270 кв. м, оснащенных необходимым спортивным 

инвентарем. Для занятий зимними видами спорта имеется 15 комплектов лыж. Спортивный зал 

совмещен с актовым, который имеет оборудованную сцену. 

•  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков. Продукты питания приобретаются на основании договоров, заключенных с 

поставщиками, при наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора. В 

школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью на 44 посадочных места. 

Пищеблок столовой оснащен необходимым оборудованием: холодильное оборудование, 

электроплиты, электрожарочный шкаф, водонагреватели,  универсальная кухонная машина, 

электромясорубка, мармиты и др. Питание предоставляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации 

общественного питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях и осуществляется 

в соответствии с примерным десятидневным меню;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы; 

• участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

• комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Учебные кабинеты в целом оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 
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требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. 

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. Имеющаяся компьютерная техника используется 

полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов, а 

также в библиотеке, административных кабинетах, учительской. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- для художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, дерево, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами по мере 

поступления финансовых средств. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово--

хозяйственную деятельность школы. 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально--

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Используемое ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образовательной деятельности; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду; 
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

ИОС Школы обеспечивает сетевое взаимодействие участников образовательных отношений. 

В школе функционирует сервер. Всего компьютеров - 12, все имеют выход в сеть Интернет. 

Качество доступа к сети Интернет (качество связи) до 100 Мбит/с - ОАО «Ростелеком», 

позволяет Школе принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других 

мероприятиях, работать с электронными программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

Эффективное использование ИОС предполагает компетентность работников Школы в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед школой на базе АОУ ДПО 

УР «Института развития образования», других организаций как в очной, так и в дистанционной 
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форме. Полученные умения и навыки педагоги активно используют в своей образовательной 

практике, о чем свидетельствует мониторинг учебных занятий, проводимых с использованием 

ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Библиотека с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда рассматривается в качестве необходимого организационно-педагогического условия 

образовательной деятельности. В библиотеке находится абонемент и зоной читального зала на 8 

посадочных мест, зоной хранения книг и периодических изданий, компьютерная зона, в 

отдельном помещении - фонд учебников. Библиотека оснащена 2 моноблоками и МФУ как 

средство сканирования, копирования и распечатки текстов. Моноблоки подключены к 

Интернету, что позволяет удовлетворять любые запросы читателей. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 50 Мб/с), в общей численности учащихся 

составляет 100%. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг; информационная работа в библиотеке ведется с учетом задач не только 

информационной поддержки образовательной деятельности, но и формирования 

информационной компетентности обучающихся и педагогов; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем языках обучения и 

воспитания. 

Обеспечение учащихся школы учебниками, учебными пособиями и средствами обучения 

осуществляется согласно ст. 28 (п2), ст 34 (п.1), ст. 35 «Закона об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

3.4.6. Перечень учебных изданий, обеспечивающих содержание образования. 

4. 10 

клас

с 

Русский язык Русский язык. 10-11 классы.  

Греков В.Ф., Крючков С.Е. 

М.: Просвещение, 2020 

 Литература Русская литература.  XIX века в двух частях 

В.И. Коровин 

М.: Просвещение,  2018 

 Иностранный язык  Английский язык. 10-11 классы.  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.                                                                   

М.: Просвещение, 2019 

 История России История России с древнейших  времен до конца 17 века 

(базовый уровень)    

Борисов Н.С.  

М.: Просвещение,  2020           

  История России 18-19 веков  

(базовый уровень)       

Левандовский А.А.  

М.: Просвещение,  2020               

 Всеобщая история Всеобщая история  

(базовый и профильный уровни) 

Уколова В.И., Ревякин А.В./под ред. Чубарьяна А.О. 

М.: Просвещение, 2019 
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 Обществознание Обществознание (базовый уровень)  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И./ 

под ред. Боголюбова Л.Н.  

М.: Просвещение, 2019 

 География Экономическая и социальная география мира.                                                                     

Максаковский В.П.  

М.: Просвещение, 2020        

 Алгебра Алгебра и начала математического анализа.  10-11 классы.  

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М./под ред. Колмогорова 

А.Н.  

М.: Просвещение, 2019 

 Геометрия Геометрия. 10-11 классы.  Атанасян Л.С.       

М.: Просвещение, 2018 

 Информатика  Информатика и ИКТ. 10-11 классы.  

Н Угринович) 

М.: Бином, 2016 

 Физика Физика.   

(базовый и профильный уровни)  

Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б.  

М.: Просвящение,  2020 

 Биология Общая биология.  10-11 классы.  

(базовый уровень)  

Каменский А.А., Криксунов Е.А. 

М.: Дрофа,  2020 

 Химия Химия  (базовый уровень) 

Габриелян О.С.  

М.: Дрофа, 2020 

 

 

Физическая культура Физическая культура. 10-11 классы. 

Лях В.И.(базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2014 

 ОБЖ Основы безопасности  жизнедеятельности.  

Латчук В.Н., Марков В.В.  

(базовый уровень) 

М.: Дрофа, 2020 

11 класс Русский язык Русский язык. 10-11 классы.  

Греков В.Ф., Крючков С.Е. 

М.: Просвещение, 2020 

 Литература Литература. В 2 частях.  

Учебник под ред ВП Журавлева 

М.:Просвещение,2021 

 Иностранный язык Английский язык.  10-11 классы.  

Кузовлев В.П.                                                                   

М.: Просвещение, 2019 

 Математика Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.       

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М./ 

под ред. Колмогорова А.Н.   

М.: Просвещение, 2019 

  Геометрия. 10-11 классы.  

Атанасян Л.С.       

М.: Просвещение, 2019 

 Информатика  Информатика и ИКТ. 10-11 классы.  

Н Угринович) 

М.: Бином, 2014 

 Россия в мире Россия в мире. В 2 частях. 

А.В. Торкунова 



286 
 

М.: Просвещение, 2021 

  Всеобщая история. Новейшая история.   

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ 

Под ред. Чубарьяна А.О.  

(базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение, 2019 

 Обществознание Обществознание.   

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н.  

(базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2022 

 География Экономическая и социальная география мира.  10 класс.                                                                   

Максаковский В.П.  

М.: Просвещение, 2020          

 Физика Физика.  

Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б.  

(базовый и профильный уровни)     

М.: Дрофа,  2020 

 Химия Химия.   

Габриелян О.С.  (базовый уровень)   

М.: Дрофа, 2020 

 Физическая культура Физическая культура. 10-11 классы.  

Лях В.И. (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2014 

 ОБЖ Основы безопасности  жизнедеятельности.  

Латчук В.Н., Марков В.В. 

(базовый уровень) 

М.: Дрофа, 2019 

 

 
 

 

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на основании 

принципов: 

- общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год 

бесплатно; 

- возвратности: в завершении учебного года учебники возвращаются в школьную 

библиотеку; 

- ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии; 

- преемственности: соблюдения образовательных линий; 

- законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень учебников. 

 

3.4.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 



287 
 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

СОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов  

разработанного графика (дорожной карты). 
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Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению целевых 
ориентиров: 

Механизм Управленческие шаги Задачи 
Планирование Анализ системы условий, 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию системы 
условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий реализации ООП 

СОО Организация Создание организационной структуры 

по контролю за ходом изменения 
системы условий реализации ООП СОО. 

Распределение полномочий в рабочей 
группе по мониторингу создания 
системы условий. 

Отработка механизмов взаимодействия 

между участниками образовательных 
отношений 

Создание конкретных механизмов 
взаимодействия, обратной связи между 
участниками образовательных 

отношений. Анкетирование участников 

образовательных отношений. 

Учѐт мнения всех участников 

образовательных отношений. 

Проведение различного уровня 
совещаний, собраний по реализации 

данной программы. 

Обеспечение доступности и открытости, 
привлекательности Школы. 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое качество 

знаний, добившихся полной реализации 

ООП СОО 

Создание благоприятной мотивационной 
среды для реализации образовательной 
программы 

Контроль Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий 

Создание эффективной системы 
контроля 

 Подбор диагностических методик 

(создание пакета) для формирования 

целостной системы отслеживания 

качества выполнения ООП СОО 

 

Диагностика эффективности внедрения 

педагогических процедур, направленных 

на достижение ожидаемого результата 
 

 

 

3.6Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга в соответствии с локальны нормативным актом школы о 

внутришкольном  мониторинге. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП СОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о результатах 

самообследования, размещение информации   школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: - мониторинг 

образовательных достижений учащихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров. 


