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Лист коррекции ООП СОО МАОУ «СОШ №3» 
 

В основную образовательную программу среднего общего образования (принята на 

педагогическом совете, протокол №40 от 31.08.2018г., утверждена приказом директора № 251 от 

31.08.2018г.) внесены изменения  
 

№ раздела 

программы 

 Название  раздела Причина изменений Способ корректировки  

Целевой раздел 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

Разработаны новые 

требования к 

предметным 
результатам 

Добавлены новые предметные 

результаты: 

1.2.3.1. Русский язык 
1.2.3.3. Иностранный язык 

1.2.3.4. История 

1.2.3.5. География 

1.2.3.16. Физическая культура 

Содержательный раздел 

2.2.  Программы отдельных 

учебных предметов 

Изменение содержания 

тематического 

планирования 

Изменено содержание 

программ:  

2.2.1. Русский язык 
2.2.3. Иностранный язык 

2.2.4. История 

2.2.5. География 
2.2.16. Физическая культура 

 

Организационный раздел 

3.1.  Учебный план 
основного общего 

образования 

Изменения в учебном 
плане 

Внесено изменение в программу 

3.1. Календарный учебный 

график МАОУ «СОШ 
№3»  

Изменение в учебном 

графике 

Внесено изменение в программу 

3.2. План внеурочной 

деятельности 

Утверждение плана 

внеурочной 

деятельности на 2023 – 
2024 учебный год 

План внеурочной деятельности 

2022 – 2023 учебного года 

заменен на план внеурочной 
деятельности на 2023 – 2024 

учебный год 

3.2.1 Календарный план 

воспитательной работы 
на уровне среднего 

общего образования на 

2023 – 2024 учебный 
год 

Утверждение 

календарного плана 
воспитательной 

работы на 2023 – 2024 

учебный год 

Календарный план 

воспитательной работы 2022 – 
2023 учебного года заменен на 

календарный план 

воспитательной работы на 2023  
- 2024 учебный год 

 

 

 

 

 

Целевой раздел 

Раздел 1.2.  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования»  



 

1.2.3.1. Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 
творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку.  

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 



 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 
языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 
контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 
решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

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

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 
результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 



 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 
изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 
стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 
Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



 

1.2.3.3. Иностранный язык 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

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

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 
достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 



4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 
иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и  

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 
иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 



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

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

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  



 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

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

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 
совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 
содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 
текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 
письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;  



писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  
правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

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

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 
существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 
(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 
(excited – exciting); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 
whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 
nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 
и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 
согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 



определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 
производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 
этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 
также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 
контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 
изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет. 

 

1.2.3.4. История 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 
развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 



принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 
в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 
идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, 
к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 
мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 
другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 
других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 
различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну 
и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 
современном общественном контексте; 



применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 
сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 
критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе 
и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 
тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения; 
составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 
признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  
• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  



• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  
• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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. 

 

1.2.3.5. География 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 



 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 
объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 
и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  



 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 
по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 
географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 
природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 
Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 
международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 



6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 
отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 
стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 
географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 
объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 
различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 
социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 
экономических связей России в новых экономических условиях; 



10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

1.2.3.16. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 

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

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

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 



потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

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

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

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

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 
учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

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

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 



делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 
других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

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

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

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

практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 
первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  



проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 
нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 
демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 
выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  



 

 

Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 
2.2.1. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных 

в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 
других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 
гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 
самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 
Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 
совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 
использования в практической деятельности. 



В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 
начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 
В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», 

«Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».  

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 
среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 
русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 
используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной 

и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию 

в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 
применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 
исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке 

и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение русского языка в 11 классе основного среднего образования в учебном плане 

отводится 34 часа 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
 

11 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 
заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 
анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 
своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

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

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 
другие (обзор). 



Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 
автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 
и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 
за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 



 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку.  

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 
деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 



 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

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

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 



 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,  

строить высказывание. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 



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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 
 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 
общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 
согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 
Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



  11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о 
 

Контрольны

е работы 
 

Практически

е работы 
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Культура речи в 

экологическом 

аспекте 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу 2  

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

2.1 

Синтаксис как 

раздел 
лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

1 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.2 

Изобразительно-

выразительные 
средства 

синтаксиса 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.3 

Синтаксические 

нормы. Основные 

нормы 
согласования 

сказуемого с 

подлежащим 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.4 
Основные нормы 

управления 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

2.5 

Основные нормы 

употребления 

однородных 
членов 

предложения 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

2.6 

Основные нормы 

употребления 

причастных и 
деепричастных 

оборотов 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

2.7 

Основные нормы 

построения 

сложных 
предложений 

4 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.8 

Обобщение и 

систематизация по 

теме «Синтаксис. 

Синтаксические 
нормы» 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу 12  

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

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


3.1 

Пунктуация как 

раздел 

лингвистики 

(повторение, 
обобщение) 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.2 

Знаки препинания 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.3 

Знаки препинания 
в предложениях с 

однородными 

членами 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

3.4 
Знаки препинания 

при обособлении 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

3.5 

Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными 

конструкциями, 
обращениями, 

междометиями 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.6 

Знаки препинания 

в сложном 
предложении 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

3.7 

Знаки препинания 
в сложном 

предложении с 

разными видами 
связи 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.8 
Знаки препинания 

при передаче 

чужой речи 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.9 

Повторение и 

обобщение по 
темам раздела 

"Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации" 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 

Функциональная 

стилистика как 
раздел 

лингвистики 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.2 Разговорная речь 1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.3 
Основные жанры 
разговорной речи: 

устный рассказ, 

1 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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беседа, спор 

(обзор) 

4.4 Научный стиль 1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.5 

Официально-

деловой стиль. 
Основные жанры 

официально-

делового стиля 
(обзор) 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

4.6 
Публицистически

й стиль 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.7 

Язык 

художественной 
литературы 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2 

Итого по разделу 7  

Повторение 2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итоговый контроль 4 4 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 4 0  

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


11 класс. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 
Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

1 Повторение и обобщение изученного в 

10 классе . 

1 01.09.23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

2 Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Повторение и обобщение изученного в 

10 классе . 

1 08.09.23  

3 Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) Практика 

1 15.09.23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

4 Входная контрольная работа 1 21.09.23  

5 Изобразительно-выразительные 
средства синтаксиса 

1 29.09.23  

6 Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 

1 06.10.23  

7  Тире между подлежащим и сказуемым.  
Тире в неполном предложении. 

1 13.10.23  

8 Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 

1 20.10.23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

9 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1 27.10.23  

10 Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

1 10.11.23  

11  Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 

1 17.11.23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

12 Основные нормы управления. 

Употребление производных предлогов 

1 24.11.23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основные нормы употребления 
причастных оборотов 

1 01.12.23  

14 Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Основные 

нормы употребления 

1 08.12.23  

15 Знаки препинания при обращениях.и 

при вводных..При вставных 

конструкциях 

1 15.12.23  

16 Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

1 22.12.23  

17 Понятие о сложном предложении. Знаки 
препинания в ССП 

1 19.12.23  

18 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 
одним  придаточным.    

1 12.01.24  

19 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

1 19.01.24  

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbab04e8
https://m.edsoo.ru/fbaafd18


несколькими придаточными. 

20 Сложные предложения с разными 

видами связи. 

1 26.01.24  

21 Культура речи в экологическом аспекте. 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

1 02.02.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

22 Способы передачи чужой речи.  Замена 
прямой речи косвенной 

1 09.02.24 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

23 Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 16.02.24  

24 Полугодовая контрольная работа 1 22.02.24  

25 Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 
представление)Правильность русской 

речи. О качествах хорошей речи 

1 01.03.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

26 Сочинение - рассуждение в формате 

ЕГЭ 

1 07.03.24  

27 Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 

Научный стиль .  

1 15.03.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

28 Пробный ЕГЭ 1 22.03.24  

29 Разговорный стиль 1 05.04.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

30 Язык художественной литературы. 

Текст. Типы речи. 

1 12.04.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

31 Сочинение - рассуждение в формате 

ЕГЭ 

1 19.04.24  

32 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 

1 26.04.24  

33 Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 

1 17.05.24  

34 Годовая контрольная работа 1 24.05.24  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34   

 

 
 

2.2.3. Иностранный язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ 
по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть 
содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой 

остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане 

порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  
Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского 
языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab318e


обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а 

также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 
общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 
Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 
межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 
иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 
личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 
иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 
общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 
в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач.  
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 
на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 
целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 
английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 



отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  
Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 
образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования 

при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 
среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 
техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 
204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 КЛАСС 
 

Коммуникативные умения 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 
образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 
Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 
собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё 
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 
использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 



соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  
Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  
повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 
диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 
догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.  

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 
разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 



частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 
плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста 
или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух 
– до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 



Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-

ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 
высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 
what, why, how. 



Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 
I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 
конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  
Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 



основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 10 класса. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 
информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  
Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

11 КЛАСС 
 

Коммуникативные умения 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 
общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-

безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие. 
Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 
брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

графиков и(или) без их использования. 
Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 



Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.  
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 
с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 
частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 
основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста 
или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 



Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух 
– до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking); 

конверсия:  



образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run 

– a run); 
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 
высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 
словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 



Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  
Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 
рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 
изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 
страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 
учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 
спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 
догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 



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

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

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 
том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

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

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 
быть открытым новому; 



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

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

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  



 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

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

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 
совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 
содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  
аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 
текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

письменная речь:  

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



писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 
и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 

150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 
работы (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 
-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking).  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 
who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  
предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  



имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 
общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 
также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 
контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 
изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной̆ форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

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



вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 
звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 
диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 
дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  
правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 
глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  



имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-
in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  
предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 
I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  



предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 
определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

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

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 
говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  



владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные 
отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. 

Конфликтные 
ситуации, их 

предупреждение и 

разрешение 

 17   1   0  
https://resh.edu.ru/ 
https://edu.skysmart.r

u/ 

2 

Внешность и 

характеристика 
человека, 

литературного 

персонажа 

 4   0   0  
https://resh.edu.ru/ 
https://edu.skysmart.r

u/ 

3 

Здоровый образ жизни 

и забота о здоровье: 
режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 
питание, посещение 

врача. Отказ от 

вредных привычек 

 8   1   0  
https://resh.edu.ru/ 
https://edu.skysmart.r

u/ 

4 

Школьное 

образование, школьная 
жизнь. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 
Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. 

Альтернативы в 

продолжении 
образования 

 10   1   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

5 

Место иностранного 

языка в повседневной 

жизни и 

профессиональной 
деятельности в 

современном мире 

 6   0   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

6 

Молодежь в 

современном обществе. 
Ценностные 

ориентиры. Участие 

молодежи в жизни 

общества. Досуг 

 6   0   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


молодежи: увлечения и 

интересы. Любовь и 

дружба 

7 

Роль спорта в 

современной жизни: 
виды спорта, 

экстремальный спорт, 

спортивные 

соревнования, 
Олимпийские игры 

 5   0   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

8 

Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. 

Путешествия по 
России и зарубежным 

странам 

 8   1   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r
u/ 

9 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 
окружающей среды. 

Проживание в 

городской/сельской 

местности 

 18   1   0  
https://resh.edu.ru/ 
https://edu.skysmart.r

u/ 

10 

Технический прогресс: 
перспективы и 

последствия. 

Современные средства 
информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, 

социальные сети и 
т.д.). Интернет-

безопасность 

 5   0   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

11 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка: 
географическое 

положение, столица, 

крупные города, 
регионы; система 

образования, 

достопримечательност
и, культурные 

особенности 

(национальные и 

популярные праздники, 
знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницы истории 

 8   1   0  
https://resh.edu.ru/ 
https://edu.skysmart.r

u/ 

12 

Выдающиеся люди 
родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и 

 7   1   0  

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.r

u/ 

https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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мировую культуру: 

государственные 

деятели, ученые, 

писатели, поэты, 
художники, 

композиторы, 

путешественники, 
спортсмены, актеры и 

т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   7   0   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

11 класс 

 

N Тема. Содержание урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

 

1 
1 полугодие  БЛОК 1. WHAT’S MY LINE-

8часов 
Инструктаж по ТБ. Выбор профессии 

 

1 

01.09.2023  

2 Входной контроль 1 06.09.2023  

3 Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

простое и длительное. Описание человека 
(внешность, характер) 

1 07.09.2023  

4 Межличностные отношения в семье, с друзьями. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

1 08.09.2023  

5 Глаголы состояния. Семейные традиции и 

обычаи в стране изучаемого языка. 

1 13.09.2023  

6 Внешность и характер человека. Определение 

характера человека по его внешности 

1 14.09.2023  

7 Личное письмо другу по переписке 1 20.09.2023  

8 Описание человека ( внешность,характер) 1 21.09.2023  

9 БЛОК 2. A PLACE TO CALL HOME – 10 

часов 
Школа выживания. 

1 22.09.2023  

10 Обязанности и права человека в обществе.  1 27.09.2023  

11 Город и сельская местность.  1 28.09.2023  

12 Шедевры Антонио Гауди . Сравнительное 
описание места. 

1 29.09.2023  

13 Артикли, притяжательные местоимения и 

прилагательные. Взаимоотношения в семье. 

Распределение обязанностей.  

1 04.10.2023  

14 Межличностные  отношения. Эмоции и чуства. 1 05.10.2023  

15 Межличностные отношения. Конфликтные 

ситуации: их предупреждение и решение. 

1 06.10.2023  

16 Эко-регионы России 1 11.10.2023  

17 Традиционные жилища народов мира (Россия, 

Кения, Монголия) 

1 12.10.2023  

18 Контрольная работа  1-2 блока по теме 

«Профессии. Дом» 

1 13.10.2023  

19 Unit 3 LEARNING FOR LIFE – 7 часов 
Виртуальные путешествия 

1 18.09.2023  

20 Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

совершенное, совершенно- длительное 

1 19.10.2023  

20 Школьное образование 1 20.10.2023  

21 Типичные проблемы подростков в школе 1 21.10.2023  

22 Отказ от вредных превычек. Здоровый образ 

жизни. 

1 22.10.2023  

23 Методика обучения 1 25.10.2023  

24 Личное письмо другу по переписке. 1 26.10.2023  

25 Unit 4 THE WORLD OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY – 10 часов 
История научных открытий 

1 27.10.2023  



26 Прошедшее совершенное и совершенно-

длительное 

1 08.11.2023  

27 Наука и компьютерные технологии 1 09.11.2023  

1/28 Полезные изобретения и научные открытия 1 10.11.2023  

2/29 Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных 

1 15.10.2023  

3/30 Плюсы и минусы современных технологий 1 16.11.2023  

4/31 Эссе 1 17.11.2023  

5/32 Альтернативы в продолжении образования. 

Последний год в школе. 

1 22.11.2023  

6/33 Высшая школа.Университет. 1 23.11.2023  

7/34 Контрольная работа 3-4 блока по теме «Наука и 

технологии» 

1 24.11.2023  

8/35 Unit 5 HOLIDAYS WITH A DIFFERENCE – 7 

часов 
Пешеходные экскурсии по Лондону 

1 29.11.2023  

9/36 Способы выражения будущего времени 1 30.11.2023  

10/37 Достопримечательности;размещение в 

гостинице; транспорт 

1 01.12.2023  

11/38 Путешествие в малонаселенные районы 

Австралии. Оказание гостеприимства 

1 06.12.2023  

12/39 Придаточные предложения времени; 

разделительные вопросы; вопросительные 
предложения в косвенной речи 

1 07.12.2023  

13/40 Транспорт будущего 1 08.12.2023  

14/41 Официальное письмо в молодежный лагерь 1 13.12.2023  

15/42 Unit 6 SERIOUS FUN – 10 часов 
Краткие аннотации к книгам подростков 

1 14.12.20223  

16/43 Косвенная речь.Способы коммуникации. 1 15.12.2023  

17/44 Культурные мероприятия, события. Изучение 
иностранного языка для работы. 

1 20.21.2023  

18/45 Премия Тернера. Интервьюирование. 1 21.12.2023  

19/46 Глаголы ,вводящие косвенную речь 1 22.12.2023  

20/47 Литература, кино, театр 1 27.12.2023  

21/48 Рассказ. Известные люди родной страны и стран 

изучаемого языка. 

1 28.12.2023  

22/49 Русское изобразительное искусство разных эпох 1 29.12.2023  

23/50 Букеровская премия. Описание фото 1 10.01.2024  

24/51 Контрольная работа 5-6 блока по теме 
«Косвенная речь. Страдательный залог» 

1 11.01.2024  

 

1/52 
2 полугодие   Unit 7 Turn on, turn in – 7 часов 

СМИ  и информационные технологии 
 

1 

12.01.2024  

2/53 Страдательный залог 1 17.01.2024  

3/54 Промежуточная контрольная работа. 

Письменная часть 

1 18.01.2024  

4/55 Промежуточная контрольная работа. 
Устная часть 

1 19.01.2024  

5/56 Коммуникационные технологии .Каузативные 

грамматические формы 

1 24.01.2024  

6/57 Телевизионные развлекательные программы 1 25.01.2024  

7/58 Отзыв на фильм для журнала 1 26.01.2024  

8/59 Unit 8 The world of sport … and leisure – 10 

часов 

1 31.01.2024  



Экстремальные виды спорта 

9/60 Условные предложения 1 01.02.2024  

10/61 Спорт и активный отдых. Спорт в жизни каждого 
человека. 

1 02.02.2024  

11/62 Шахматы как спорт. Известные шахматисты 

родной страны и стран изучаемого языка. 

1 07.02.2024  

12/63 Союзы условных придаточных предложений like, 
as 

1 08.02.2024  

13/64 Спорт.  1 09.02.2024  

14/65 Статья о хобби 1 14.02.2024  

15/66 Важность физического развития 1 15.02.2024  

16/67 История книгопечатания 1 16.02.2024  

17/68 Контрольная работа 7-8 блока по теме 

«Придаточные предложения» 

1 21.02.2024  

18/69 Unit 9 IT’S WEIRD, WONDERFUL WORLD – 7 

часов 
Подводный мир 

1 22.02.2024  

19/70 Модальные глаголы. Вселенная и человек.  1 28.02.2024  

20/71 Окружающая среда. Защита окружаюшей среды. 1 29.02.2024  

21/72 Погода. Экологическое поведение 1 01.03.2024  

22/73 Условные предложения третьего типа 1 06.03.2024  

23/74 Погодные аномалии 1 07.03.2024  

24/75 Официальное письмо в газету 1 13.03.2024  

25/76 Unit 10 Food for thought – 10 часов 
Здоровое питание 

1 14.03.2024  

26/77 Относительные придаточные предложения 1 15.03.2024  

27/78 Здоровое питание. Соблюдение здоровой диеты 1 20.03.2024  

28/79 Здоровое питание. Организация вечеринки.  1 21.03.2024  

29/80 Условные предложения третьего типа. Тест 1 22.03.2024  

30/81 Фастфуд 1 23.03.2024  

1/82 Ответ на письмо подростка 1 24.03.2024  

2/83 Пищеварительная система человека 1 03.04.2024  

3/84 Экологически чистые страны мира 1 04.04.2024  

4/85 Контрольная работа 9-10 блока по теме 

«Условные предложения» 

1 05.04.2024  

5/86 Unit 11 Vanished without a trace! – 7 часов 
Исчезновение людей: преступление или мистика? 

1 10.04.2024  

6/87 Модальные глаголы и перфектный инфинитив 1 11.04.2024  

7/88 Преступность и закон 1 12.04.2024  

8/89 Аудирование «Преступность и закон» 1 17..04.2024  

9/90 Инфинитив и герундий 1 18.04.2024  

10/91 Паранормальные явления 1 19.04.2024  

11/92 Рассказ о мистическом явлении 1 24.04.2024  

12/93 Unit 12 BIG SPENDER – 10 часов 
Потребительство как зависимость 

1 25.04.2024  

13/94 Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные; so…such,  so many; so much; 

too; enough 

1 26.04.2024  

14/95 Одежда и аксессуары4деньги и шопинг 1 02.05.2024  

15/96 Мода. Деньги 1 03.05.2024  

16/97 Грамматические выражения both… and; 

neither…nor; each, every, all, none 

1 08.05.2024  

17/98 Онлайн магазины 1 10.05.2024  

18/99 Письмо- заявление о приеме на работу 1 15.05.2024  



19/100  Итоговая контрольная работа                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 16.05.2024  

20/101 Выдающиеся люди родной страны и стран 

изучаемого языка. 

1 17.05.2024  

21/102 Контрольная работа 11-12 блока по теме  

«Проблемы молодежи» 

1 22.05.2024  

 Итого 102ч    

 
2.2.4. История 

Пояснительная записка 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по классам и 

структурирование по разделам и темам курса. 
Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада 
каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 классах по 2 учебных часа в неделю при 

34 учебных неделях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству – 16 часов 

Введение  



Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 
фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической 

памяти. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». 

Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и 
политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 

Тема 3. Образование государства Русь 
Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 
северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 
Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов государства 

Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 
Владимира Мономаха. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 
развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

Тема 6. Культура Древней Руси 
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. 
Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. 

Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская 

земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 
«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские 
земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 

Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 
Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и 

Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 
православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и 
его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, 



Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и 
Псков в XV в. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 
зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного 
искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству – 12 часов 

Тема 15. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 
Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской 

власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 
последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Тема 16. Россия в конце XVI в. 
Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

Тема 17. Культура Московской Руси в XVI в. 
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте 
и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство. 

Тема 18. Смута в России 
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Тема 19. Россия при первых Романовых 
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 
Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Тема 20. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 
«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Тема 21. Внешняя политика России в XVII в. 
Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние 

Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 
договор с Китаем. 

Тема 22. Культура России в XVII в. 



Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и 
изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи – 14 часов 

Тема 23. Начало эпохи Петра I 
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Тема 24. Северная война и военные реформы 
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной 

войны. Провозглашение России империей. 

Тема 25. Преобразования Петра I 
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры 

города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 
суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Тема 26. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Тема 27. Российская империя при Екатерине II 
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика 
Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II. 

Тема 28 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Тема 29. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 
Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. 

Тема 30. Российская империя при Павле I 
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. 
Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в 

сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. 

Заговор и свержение императора. 

Тема 31. Культурное пространство Российской империи 
Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 
Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая 

мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. – 26 часов 

Тема 32. Россия в начале ХIХ в. 
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. Император 
Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 



царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета. 

Тема 33. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 
блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. 

Завершение войны. Заграничные походы русской  

Тема 34. Внутриполитический курс Александра I 
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 
Александра I. 

Тема 35. Движение декабристов 
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные 

организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 
«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 36. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Тема 37. Социальная и экономическая политика Николая I 
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Тема 38. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Общество 

петрашевцев. 

Тема 39. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, 
участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Тема 40. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Тема 41. Отмена крепостного права в России 
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Тема 42. Реформы 1860–1870-х гг. 
Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в 

области образования. Военные реформы. 

Тема 43. Социально-экономическое развитие пореформенной России 
Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение 
основных слоёв населения Российской империи. 

Тема 44. Общественные движения второй половины XIX в. 
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 
движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 



Тема 45. Народное самодержавие Александра III 
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная 
политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и 

городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и 

финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Тема 46. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при 

Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Тема 47. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 
общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. 

Тема 48. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император 
Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп 

населения. 

Тема 49. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. 

Тема 50. Общественное движение в России в начале XX в. 
Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. 
Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Тема 51. Первая российская революция (1905-1907) 
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». 
Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, 

всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. 

Тема 52. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная 

реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Тема 53. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное 

дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 
реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Тема 54. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 
экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 
парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития 

России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  



Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  
Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм.  
Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 
гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 
Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 
Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, 

занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 
распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  
Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 

г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 
Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 
Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. Россия – страна героев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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

спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, 

к которым они принадлежат; 

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

5) физического воспитания: 



формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 
нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 
сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 
обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну 

и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 
(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 
источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 
сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе 

и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 
соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 



вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 
сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  
• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

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

дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Все

го  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 Раздел I. От Древней Руси к 

Российскому государству 

15 0 0 https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

 

2 Раздел II. Россия в XVI-XVII вв.: 

от великого княжества к царству 

11 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

 

3 Раздел III. Россия в конце XVII-

XVIII  в.: от царства к империи 

10 0 0 https://m.edsoo.ru/7f418a34 

 

4 Раздел IV. Российская империя в 
XIX – начале ХХ в. 

22 0 0 https://m.edsoo.ru/7f41adc0 
 

 

5 Раздел V.Российская Федерация 

в 1992 – начале 2020-х гг. 

9 0 0  

5 Годовая контрольная работа 1 1 0  

ИТОГО 68 1 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f41adc0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Домаш

нее 

задание 

Дата по 

плану 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 68 часов 

 

 

Раздел I.  От Древней Руси к Российскому государству – 15 часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 
 

1 Стр.3-5 04.09  

2 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

1  § 1 04.09 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1454/ 

 

3 Восточная Европа в середине I 

тысячелетия н.э 

1 § 2 11.09 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1455/ 

 

4 Образование государства Русь 1  § 3 11.09 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1457/ 

 

5 Расцвет государства Русь 1 § 4 18.09 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1458/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1459/ 
 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1460/ 
 

6 Социально-экономические отношения 

в Древней Руси 

1  § 5 18.09 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1461/ 

 

7 Культура Древней Руси 1 § 6 25.09 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1462/ 

 

8 Формирование системы земель – 
самостоятельных государств 

1  § 7 25.09 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1463/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1464/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1465/ 

 

https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1466/


ubject/lesson/1466/ 

 

9 Монгольское нашествие и 
установление зависимости от 

ордынских ханов 

1 § 8 02.10 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1467/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1468/ 

 

10 Борьба за лидерство на Руси и начало 

объединительных процессов 

1  § 9 02.10 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1472/ 
 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1473/ 
 

11 Культура русских земель в XIII-XIV вв. 1 § 10 09.10 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1480/ 

 

12 Народы и государства степи  и Сибири 

в XIII-XV вв. 

1  § 11 09.10 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1476/ 

 

13 Русские земли в первой половине XV 
в. 

1 § 12 16.10 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1475/ 

 

14 Завершение процесса объединения 
русских земель 

1  § 13 16.10 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1477/ 

 

15 Культурное пространство единого 

русского государства 

1 § 14 23.10 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1480/ 
 

Раздел II. Россия в XVI-XVII вв. от великого княжества к царству – 11 часов 

16,17 Россия в XVI в. Иван IV  Грозный 1 § 15-16 23.10 

13.11 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2521/
start/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1611/

start/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2047/

start/ 

 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2046/

start/ 
 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2755/

start/ 
 

18 Россия в конце XVI  в. 1 § 17 13.11 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2280/
start/ 

 

19 Культура Московской Руси в XVI в. 1 § 18 20.11 https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/


 ubject/lesson/2522/

start/ 
 

20,21 Смута в России 2 § 19-20 20.11 

27.11 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2524/

start/ 
 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2525/
start/ 

 

22 Россия при первых Романовых 2 § 21 27.11 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2526/
start/ 

 

23,24 Церковный раскол и народные 

движения ив XVII в. 

2 § 22 04.12 

04.12 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2043/
start/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2938/

start/ 

 

25 Внешняя политика России в XVII в. 1 § 23 11.12 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2044/

start/ 

 

26 Культура России в XVII в. 1 § 24 11.12 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2042/

start/ 

 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII вв. : от царства к империи – 10 часов 

27 Начало эпохи Петра I 1 § 25 18.12 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3173/

start/ 
 

28,29 Северная война и военные реформы 1 § 26 18.12 

25.12 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1500/
start/ 

 

30 Преобразования Петра I 1 § 27-28 25.12 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2079/
start/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2531/

start/ 

 

31 После Петра Великого: Эпоха 
дворцовых переворотов 

2 § 29-30 15.01 
 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2533/

start/ 

 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2534/

start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/


 

32 Российская империя при Екатерине II 1 § 31 15.01 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2536/
start/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2539/

start/ 

 

33 Восстание под предводительством 
Е.Пугачева 

1 § 32 22.01 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2538/

start/ 

 

34 Россия в мировой и европейской 

политике во второй половине XVIII в. 

2 § 33 22.01 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2082/

start/ 

 

35 Российская империя при Павле I 1 § 34 29.01 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2083/

start/ 
 

36 Культурное пространство российской 

империи 

1 § 35-36 29.01 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2085/

start/ 
 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2542/
start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2543/
start/ 

 

Раздел IV.Российская империя в XIX – начале XX в. – 22 часов 

37 Россия в начале XIX в. 1 § 37 05.02 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2552/

start/ 

 

38,39 Основные направления и задачи 

внешней политики. Отечественная 

война 1812 г. 

1 § 38-39 05.02 

12.02 

https://lesson.edu.r

u/lesson/a8c368a5-

8c83-49a5-94f7-

362ca4cfef6c?back
Url=%2F07.1%2F0

9 

 
https://lesson.edu.r

u/lesson/5ff91962-

8194-493b-aae3-
b06e71865bd3?bac

kUrl=%2F07.1%2F

09 

 

40 Внутриполитический курс Александра 

I 

1 § 40 12.02 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2554/

start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/start/
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a8c368a5-8c83-49a5-94f7-362ca4cfef6c?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/5ff91962-8194-493b-aae3-b06e71865bd3?backUrl=%2F07.1%2F09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/


 

41 Движения декабристов 1 § 41 19.02 https://lesson.edu.r

u/lesson/a65f278f-
66ce-486d-a0a4-

fcabcef494a6?back

Url=%2F07.1%2F0
9 

 

42 Правление Николая I: политика 

государственного консерватизма 

1 § 42 19.02 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2555/
start/ 

 

43 Социальная и экономическая политика 
Николая I 

1 § 43 26.02 https://lesson.edu.r
u/lesson/6836e32b-

ec95-4c15-a398-

ac096c48c253?bac

kUrl=%2F07.1%2F
09 

 

44 Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 1 § 44 26.02 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2555/

start/ 

 

45 Внешняя политика России во второй 
четверти XIX в. 

1 § 45 04.03 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2556/

start/ 

 

46 Культура России в первой половине 
XIX в. 

1 § 46-47 04.03 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2098/

start/ 

 

47 Отмена крепостного права  в России 1 § 48-49 11.03 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1615/

start/ 

 

48 Реформы 1860-1870-х гг. 1 § 50 11.03 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2557/

start/ 
 

49 Социально-экономическое развитие 

пореформенной России 

1 § 51 18.03 https://lesson.edu.r

u/lesson/08bcd2e0-

9b6e-42df-9e73-
140bc8c9e82f?back

Url=%2F07.1%2F0

9 
 

https://lesson.edu.r

u/lesson/8aed6a89-

e102-490c-b0b9-
fb58b850fea1?back

Url=%2F07.1%2F0

9 
 

https://lesson.edu.r

u/lesson/b699ccd3-

https://lesson.edu.ru/lesson/a65f278f-66ce-486d-a0a4-fcabcef494a6?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a65f278f-66ce-486d-a0a4-fcabcef494a6?backUrl=%2F07.1%2F09
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https://lesson.edu.ru/lesson/a65f278f-66ce-486d-a0a4-fcabcef494a6?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/a65f278f-66ce-486d-a0a4-fcabcef494a6?backUrl=%2F07.1%2F09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/6836e32b-ec95-4c15-a398-ac096c48c253?backUrl=%2F07.1%2F09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/08bcd2e0-9b6e-42df-9e73-140bc8c9e82f?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/8aed6a89-e102-490c-b0b9-fb58b850fea1?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09


1a8a-4f66-8f12-

016fc74d06a0?bac
kUrl=%2F07.1%2F

09 

 

50 Общественные движения второй 
половины XIX в. 

1 § 52 18.03 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2557/

start/ 

51 Народное самодержавие Александра III 1 § 53 08.04 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1617/
start/ 

 

52 Внешняя политика России во второй 
половине XIX в. 

1 § 54 08.04 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2557/

start/ 

 

53 Культура России во второй половине 
XIX в. 

1 § 55-56 15.04 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2096/

start/ 

 

54 На пороге нового века: динамика и 
противоречия социально-

экономического развития 

1 § 57 15.04 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2558/

start/ 

 

55 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 § 58 22.04 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2095/

start/ 

 

56 Общественное движение в России в 

начале XX в. 

1 § 59-60 22.04 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3046/

start/ 
 

57 Первая российская революция 1905-

1907 гг. 

1 § 61-62 26.04 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3044/

start/ 
 

58 Общество и власть после революции. 

Столыпинские реформы 

1 § 63 26.04 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3044/

start/ 
 

Раздел V. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. – 9 часов 

59 Культура России в конце XIX  - начале 

ХХ в. 

1 § 64-65 06.05 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2094/
start/ 

 

60 Политические вызовы, новые 
приоритеты внутренней и внешней 

политики России в начале XXI  в. 

1 лекция 06.05  

61 Россия в 2008-2011 1 лекция 08.05  

62 Социально-экономическое развитие 
России в начале XXI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

1 лекция 08.05  

63 Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

1 лекция 13.05  

64 Внешняя политика России в начале 21 1 лекция 13.05  

https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/b699ccd3-1a8a-4f66-8f12-016fc74d06a0?backUrl=%2F07.1%2F09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/


века. Россия в современном мире. 

65 Россия в 2012-начале 2020-х гг. 1 лекция 17.05  

66 Россия сегодня. Специальная военная 
операция (СВО). 

1 лекция 17.05  

67 Итоговый урок по курсу истории в 11 

классе 

1 § 1-65 20.05 https://edu.skysmar

t.ru/student/gitipipe

tu 
 

68 Годовая контрольная работа  1 § 1-65 20.05 https://edu.skysmar

t.ru/student/xutofila
te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1. В.А. Никонов, С.В. Девятов История России 1914-начало ΧΧIв. в двух частях : учебник для 10    
класса общеобразовательных организаций /под. ред. С.П. Карпова- М. : ООО «Русское слово», 

2020 

2. Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история . Новейшая история.1914- начало ΧΧIв.: 

учебник для 10    класса общеобразовательных организаций /под. ред. С.П. Карпова-М.: ООО 
«Русское слово», 2020 

3. 6 класс. Атлас по Истории России с древнейших времён до XVI века. Изд. Дрофа. Историко-

культурный стандарт 
4. 7 класс. Атлас по Истории России XVI - конец XVII века. Изд. Дрофа. Историко-культурный 

стандарт 

5. 8 класс. Атлас по Истории России конца XVII - XVIII века. Изд. Дрофа. Историк0 -культурный 

стандарт 
6. 9 класс. Атлас по Истории России XIX - начала XX века. Изд. Дрофа. Историко-культурный 

стандар 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

https://edu.skysmart.ru/student/gitipipetu
https://edu.skysmart.ru/student/gitipipetu
https://edu.skysmart.ru/student/gitipipetu
https://edu.skysmart.ru/student/xutofilate
https://edu.skysmart.ru/student/xutofilate
https://edu.skysmart.ru/student/xutofilate


1. Примерная программа  к учебнику  В.А. Никонов, С.В. Девятов История России 1914-начало 

ΧΧIв. в двух частях 10 класс. 2019 
2.Кириллов В.В., Бравина М.А. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс: 

учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни / В.В. 

Кириллов, М.А. Бравина; под ред. Ю.А.Петрова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 
2021. – 336 с. 

3.Хрестоматия по Истории России. А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. М., 

2019. – 365 с 

4.Романова А.А. Практикум по истории России с 9- по 19 век. М., 2019. – 125 с. 
5. Румянцев В.Я. Задания и вопросы по истории России с древности по 19 век. М., 2002 

6. Степанищев А.Т. Дидактические материалы.300 задач по истории России с древнейших времён 

до наших дней.М.,1999 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1.https://resh.edu.ru  
2. https://lesson.edu.ru 

3.https://edu.skysmart.ru 

 

 

 

2.2.5. География 
.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО).  
На изучение учебного предмета география отводится  1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе 68 (часов). 

 
    Изучение география в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Цели: 

• сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии современного 
мира: о сложности взаимосвязей природных, социально-экономических и экологических 

составляющих географической оболочки, об особенностях хозяйствующего на Земле 

человечества. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и социально-экономической 

географии, особенно в области региональной географии и страноведения; 

• развить пространственно-географическое мышление; 
• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми для оценки и объяснения разнообразных 
процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде; 

• осознать свою роль в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, экономикой, 
обществом; 

• воспитать гражданскую ответственность за состояние окружающей среды, своего здоровья и 

здоровья других людей; 
• развить способности осуществлять выбор, быть ответственным за результат своих действий; 

• развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к изучению 

поставленных проблем, активному поиску решений; 

• усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в коллективе по 
предотвращению конфликтных ситуаций; 

https://lesson.edu.ru/


• сформировать активную жизненную позицию и усилить мотивацию осознанного выбора 

молодёжью будущих профессий, связанных с изучением и применением наукоёмких технологий 
на примере решения проблем оценки, динамики и изменений состояния окружающей природной 

среды, особенностей взаимосвязей всех составляющих географической оболочки; 

• утвердить эмоционально-ценностное отношение обучающихся к мировой природе и культуре 
для последующего профессионального изучения, научного обоснования путей рациональной 

территориальной организации общества и природопользования, создания основ стратегий 

экологически безопасного развития общества и передачи знаний и умений следующим 

поколениям, будучи специалистами-географами. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

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

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 
элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 
наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 



 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 
предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

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

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 
необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

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

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 
по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 



 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 
природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 
Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-



экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 
использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 
познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе и России); 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 
жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 
преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 



приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Содержание учебного предмета. 

11 класс 

 Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира.  Государственная территория и государственная граница. 

Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 
Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 
Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, 

их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, унитарные 
государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам правления, 

б) по государственному устройству. 
Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 
потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 
южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Особенности европейских субрегионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 
Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 

этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 
отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  



Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 

ось развития. 
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (6 часов) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского 

хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 
зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 
государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  Место Японии в мировой 
экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические 
связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 
хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 
районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 
Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 
сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.  Международные экономические 

связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка 

маршрута туристической поездки по странам Азии. 
Тема 4. Англо - Америка (3 часа) 



Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. Канада. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 
населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады 

в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 
агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География 
основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические 
районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   
Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 
этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 
промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  

Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 
размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) 
страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 
отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные 

условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 
Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в 
мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-

добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского 

хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 



экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 
ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 
населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 
школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 
населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа. 

Тема 8.  Заключение (2 часа) 
Россия в современном мире Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и 

ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России.  
Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 
возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 
природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 
Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 
Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 
и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 
различных источников географической информации и участия России в их решении 

IV Тематическое планирование 



11 класс 

№ 
раз 

дела 

Название раздела темы Кол-
во 

часо

в 

 В том числе Элементы содержания, проверяемые ВПР, 
ЕГЭ: 

Контр

ольны

х 
работ 

Практических 

работ 

 

1 Политическая карта 
мира 

3   Современная политическая карта мира. 
Столицы и крупные города. 

2 Зарубежная Европа 5  1  

3 Зарубежная Азия 6  1  

4 Англо - Америка 3 1 1  

5 Латинская - Америка 5 1 1  

6 Африка 5    

7 Австралия и Океания 3  1  

8 Заключение 4    

 Итого 34 2 5  

 

 

V Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 
1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

2. Методические рекомендации к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 

для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 
Для обучающихся 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 11 класса общеобразовательных 
организаций. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Д/З Дата  

п ф 

Политическая карта мира (3 ч) 

1 Что такое политическая карта мира?  1 § 27 12.01  

2 Регионы мира и международные организации. Практическая работа № 

8 «Составление таблицы „Государственный строй стран современного 

мира”» 

1 § 28 12.01  

3 Итоговый урок по теме «Политическая карта мира».  1 §27-28 19.01  

Зарубежная Европа (5 ч) 

4 Состав, географическое положение и природные ресурсы Зарубежной 

Европы. 

1 § 29 19.01  

5 Население и хозяйство.  1 §30 26.01  

6 Субрегионы Зарубежной Европы. Практическая работа № 9 

«Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной 

Европы» 

1 § 31 26.01  

7 Федеративная Республика Германия.  1 § 32 2.02  

8 Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа». Практическая работа № 

10 «Разработка маршрута туристической поездки по странам Зару-

бежной Европы» 

1 § 29-32 2.02  

Зарубежная Азия (6 ч) 

9 Состав, географическое положение и природные ресурсы.  1 § 33 9.02  

10 Население и хозяйство. Практическая работа № 11 «Сравнительная 

характеристика экономико-географического положения двух стран 
Зарубежной Азии» 

1 §34 9.02  

11 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная и Центральная Азия. 

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Зарубежной Азии» 

1 § 35 16.02  

12 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия.  

1 §36 16.02  

13 Китайская Народная Республика.  1 § 37 22.02  

14 ИТОГОВЫЙ урок по теме «Зарубежная Азия». 1 § 33-37 22.02  

Англо-Америка (3 ч) 

15 Англо-Америка. Канада.  1 §38 1.03  

16 Соединённые Штаты Америки.  1 § 39 1.03  

17 Итоговый урок по теме 1 «Англо-Америка».  1 § 38-39   

Латинская Америка (5 ч) 

18 Латинская Америка. Состав, географическое положение и ресурсы.  1 § 40 7.03  

19 Население и хозяйство.  1 § 41 7.03  

20 Субрегионы Латинской Америки. Практическая работа № 14 

«Составление картосхемы „Природные ресурсы субрегионов Ла-
тинской Америки”»  

1 § 42 15.03  

21 Федеративная Республика Бразилия.  1 § 43 15.03  

22 Итоговый урок по теме «Латинская Америка».  1 § 40-43 22.03  

Африка (5 ч) 



23 Африка. Состав, географическое положение и природные ресурсы.  1 § 44 22.03  

24 Население и хозяйство.  1 § 45 5.04  

25 Субрегионы Африки. Практическая работа № 15 «Оценка ресурсного 
потенциала одной африканских стран по картам атласа» 

1 § 46 5.04  

26 Южно-Африканская Республика.  1 § 47 12.04  

27 Итоговый урок по теме «Африка». Практическая работа № 16 «Подбор 

рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки» 

1 § 44-47 12.04  

Австралия и Океания (2 ч) 

28 Австралия. Океания. 1 § 48 19.04  

29 Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». Практическая работа 
№ 17 «Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа» 

1 § 49 19.04  

30 Годовая контрольная работа. 1 § 48-49 26.04  

Заключение (4 ч) 

31 Россия в современном мире.  1 § 50 26.04  

32 Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества 1  3.05  

33 Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека 

  3.05  

34 Взаимосвязь глобальных проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения. Роль России в их решении. Практическая 

работа "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников 
географической информации и участия России в их решении" 

2  17.05  

 

 

 
2.2.16. Физическая культура 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает 
их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 
ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 
учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  
концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 
самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 



концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 
обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно 

важных физических качеств.  
Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 
физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии 
с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре 

по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 
функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 
направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 
физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 
воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 
взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 
результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 



самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 

условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 
либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 
организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 
наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 часа: в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, 
рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 
физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-
ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 
Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 
Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных 
систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.  
Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и 

органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 
Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 

и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 
тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 
углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности.  



Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 
правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 
места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: 
брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 
вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
 

 

11 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 
этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 
культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой.  
Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 
культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики 

травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 
мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, 
характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу «Ключ»).  
Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека.  
Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 
тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  



Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения 
массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической 

культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и 

физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 
условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 
условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 
профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и 

способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 
подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 
упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из 

положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 
Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре 

на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 
Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 
положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на 

разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 
рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 



Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 
скоростью движений. 

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 
субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 
Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание 

малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 
пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 
палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  
Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. 
Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 
перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 
туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 



тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 
непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 
метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 
в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 
силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 
эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 
Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.  
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» 

и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 
опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 
назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 
обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 



Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 
режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 
(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 
360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 
интенсивности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 
идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 

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

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

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

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

творческой личности; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;  



готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

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

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

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

понятиями и методами; 



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 



владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

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

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 
первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 
функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  
проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 
культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 



демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 
демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 
выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физиеская культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 
соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно - оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-
упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 



- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с 
поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики: 

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, 
правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с 

поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки: 
Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней 

жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

-  ускорение с высокого старта; 
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

             Спортивные игры  

Баскетбол  
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;  

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам 

Волейбол 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;  

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 



- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка  
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей 

палок", "С горки на горку", и др. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 
(в процессе уроков)  

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренны

х Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 
плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 



- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 
выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
  

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17лет 

№ 

п/п 

Определен-

ные 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 

  

Скоростные Бег 30 м, с 16 

 
17 

5,2 и 

ниже  
5,1 

5,1-4,8 

 
5,0-4,7 

4,4 и 

выше 
4,3 

6,1 и 

ниже  
6,1 

5,9-5,3 

 
5,9-5,3 

4,8 и выше 

 
4,8 

2 Координа-
ционные 

Челночный бег 
3х10 м, с 

16 
 

 

17 

8,2 и 
ниже 

 

8,1 

8,0-7,6 
 

 

7,9-7,5 

7,3 и 
выше 

 

7,2 

9,7 и 
ниже  

 

9,6 

9,3-8,7 
 

 

9,3-8,7 

8,4 и выше 
 

 

8,4 

3  Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 
см 

16 

 
 

17 

180 и 

ниже 
 

190 

195-210 

 
 

205-220 

230 и 

выше 
 

240 

160 и 

ниже 
 

160 

170-190 

 
 

170-190 

210 и выше 

 
210 

4 Выносли-

вость 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

 
17 

1100 и 

ниже 

 
1100 

1300-1400 

 

 
1300-1400 

1500 и 

выше 

 
1500 

900 и 

ниже 

 
900 

1050-1200 

 

 
1050-1200 

1300 и 

выше 

 
1300 

5 Гибкость Наклоны впе-
ред из поло-

жения стоя, см 

16 
 

 

17 

5 и ниже 
 

 

5 

9-12 
 

 

9-12 

15 и 
выше 

 

15 

7 и ниже 
 

 

7 

12-14 
 

 

12-14 

20 и выше 
 

 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 
перекладине 

(юноши) 

 
Подтягивание 

16 

 
 

 

 
 

4 и ниже 

 
 

 

 
 

8-9 

 
 

 

 
 

11 и 

выше 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 



на низкой 

перекладине 

(девушки) 

17 - - - 6 13-15 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре в 10 классе  

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть 88 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 26 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 7 

1.4 Легкоатлетические упражнения 37 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2. Вариативная часть 14 

2.1 Подвижные игры 14 

 Итого: 102 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре в 11 классе 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть 88 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 26 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 7 

1.4 Легкоатлетические упражнения 37 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2. Вариативная часть 14 

2.1 Подвижные игры 14 

 Итого: 102 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 11 классов 

– 3 часа в неделю. 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата примечан

ие 

Легкая атлетика 14 часов 

1 Инструктаж по технике безопасности Спор игры 1   

2 Тест прыжок в длину с места. Спорт игры 1   

3 Тест подтягивание Низкий старт 1   

4 Тест наклон вперед (гибкость). Низкий старт Спорт игры 1   

5 Тест бег на 30 метров  Прыжок в длину с разбега 1   



6 Тест пресс Прыжок в длину с разбега 1   

7 Зачет Низкий старт Метание с 4-5 метров разбега. 1   

8 Зачет Бег на 60 метров Метание с 4-5 метров разбега. 1   

9 Зачет Челночный бег Прыжок в длину с разбега Метание с 4-5 

метров разбега. 

1  

 

10 Тест бег на 1 км Метание с 4-5 метров разбега. 1   

11 Зачет Прыжок в длину с разбега 1   

12 Зачет Метание с 4-5 метров разбега Эстафетный бег 1   

13 Зачет Кросс 1500 м (д), 2000м (м). Спорт игры 1   

Баскетбол 14 часов 

14 Инструктаж по т/б 1.Остановка. 2.Вышагивание. 3. Штрафной 

бросок  

1  

 

15 1.Вышагивание. 2. Штрафной бросок Игра 10 передач 1   

16 Остановки в баскетболе. Бросок после ведения (с двух шагов) 1   

17 Вышагивание. Бросок после ведения 1   

18 Зачет Остановки в баскетболе. Бросок после ведения. 
(с двух шагов) 

1  
 

19 Зачет вышагивание после ведения Бросок после ведения. Игра 

10 передач 

1  

 

20 Штрафной бросок. Бросок после ведения 1   

21 Зачет штрафной бросок. Бросок после ведения. Уч. Игра 1   

22 Зачет Бросок после ведения. Уч. Игра 1   

23 Зачет Бросок после ведения. Уч. Игра 1   

24 ОФП Учебная игра. Проверка домашнего задания  1   

25 ОФП Учебная игра. Проверка домашнего задания  1   

26 Учебная игра. Проверка домашнего задания  1   

27 Подведения итогов четверти Спорт игры 1   

Гимнастика 7 часов 

28 Инструктаж по Т/Б. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках  1   

29 Кувырки. Стой ка на руках. Опорный прыжок. 1   

30 Зачет Кувырок вперёд. Перекладина 1   

31 Кувырок назад.  Стойка на голове и руках  1   

32 Стойка на лопатках. Опорный прыжок. Стойка на руках 1   

33 Кувырок назад. Стойка на голове и руках. Опорный прыжок 1   

34 Стойка на руках. Махом одной и толчком другой подьем 

переворотом 

1  

 

Волейбол 14 часов 

35 Наподдающий удар  в волейболе 1   

36 Передачи в  парах Наподдающий удар. Волейбол 1   

37 Зачет Наподдающий удар  в волейболе 1   

38 Передачи  двумя руками сверху 1   

39 Передачи через сетку. Подача снизу. 1   

40 Зачет Передачи двумя руками сверху 1   

41 Прием мяча снизу после перемещения вперед.  1   

42 Прием мяча снизу после перемещения Подача снизу 1   

43 Прием мяча снизу после перемещения вперед.   Подача снизу 1   

44 Нижняя подача. Волейбол. 1   

45 Нижняя подача Передачи. Волейбол. 1   

46 Нижняя подача. Волейбол. 1   

47 Отжимания  Волейбол. 1   

48 Пресс Спорт игры Подведения итогов четверти 1   

Лыжная подготовка 18 часов 

49 Инструктаж Т-Б в зимнее время. Передвижение на лыжах 1   



50-51 Попеременный двухшажный ход 2   

52 Попеременный двухшажный ход (Зачет) 1   

53-54 Одновременный бесшажный ход 2   

55 Одновременный бесшажный ход (Зачет) 1   

56 Дистанция 1 км 1   

57 Подъем "полуелочкой" 1   

58 Торможение "плугом" 1   

59 Дистанция 2 км 1   

60 Повороты переступанием в движении 1   

61 Техника подъема "полуелочкой" и " Торможение плугом" 

(Зачет) 

1  

 

62 Дистанция 2 км (без учета времени) 1   

63-64 Спуск со склона в средней стойке с палками 2   

65 Спуск со склона в средней стойке с палками (Зачет) 1   

66 Передвижения по пересеченной местности 1   

Спортивные игры 12 часов 

67 Инструктаж Т-Б в спортивном зале. Бросок от головы 1   

68-69 Бросок двумя руками от головы  в движении 2   

70-71 Вырывание и выбивание мяча 2   

72 Ведение с изменением направления и скорости 1   

73 Нападение быстрым прорывом 1   

74 Подведение итогов учебная игра  1   

75 Проверка Дом. зад пресс учебная игра 1   

76 Проверка Дом. зад скакалка учебная игра 1   

77 Учебная игра. Проверка домашнего задания 1   

78 Поворот в движении перед партнёром 1   

Легкая атлетика  24 часа 

79 Прыжок в высоту с разбега (перешагиванием) 1   

80 Старт из положения лежа 1   

81 Низкий старт 1   

82-83 Метание теннисного мяча в стену на дальность отскока с  
4-5 м разбега 

2  
 

84 Бег 6 минут 1   

85 Тест прыжок в длину с места (девочки) 1   

86 Тест прыжок в длину с места (мальчики) 1   

87 Тест подтягивание 1   

88 Тест наклон вперед из положения сидя 1   

89 Тест подъем туловища из положения лежа 1   

90 Метание теннисного мяча на дальность 5-8 метров разбега 1   

91-92 Прыжок в длину с длинного разбега на результат 2   

93 Тест бег на 30 м (девочки) 1   

94 Тест бег на 30 м (мальчики) 1   

95 Тест бег на 300м (девочки) 1   

96 Тест бег на 500м (мальчики) 1   

97  Бег 60м (девочки) Спорт. игры 1   

98  Бег 60м (мальчики) Спорт. игры 1   

99 Тест Челночный бег Спорт игры 1   

100 Домашнее задание (скакалка) Спорт. игры 1   

101 ОФП Спорт.  игры  1   

102 Подведение итогов Спорт. игры 1   

 

 



 
 



 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3» Гайского городского округа является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам. 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Гая Оренбургской области на 

2023 – 2024 учебный год разработан в соответствии с: 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для 
СССР 15.09.1990);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 24.09.2022 №371-ФЗ);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение поручений 

Президента РФ от 23.02.2018 №Пр-328 п.1, от 20.12.2020 №Пр-2182;  
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р;  

- Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года (далее - 

Концепция), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 
3894-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 (далее – 
ФГОС начального общего образования 2021 – ФГОС НОО-2021);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 (далее – 

ФГОС основного общего образования 2021 – ФГОС ООО-2021);  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 N 1578) (далее - ФГОС СОО) для XI классов образовательных 

организаций; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

(далее – ФГОС среднего общего образования – СОО2012);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 (далее – обновленный ФГОС СОО) для 

X классов образовательных организаций;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 17.05.2012 №413»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115;  

 Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее – ФОП НОО), 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №372;  

 Федеральная образовательная программа основного общего образования (далее – ФОП ООО), 
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370;  

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования (далее – ФОП СОО), 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371; 

 - Проекты Федеральных образовательных программ: НОО, ООО, СОО, размещенные в сети Интернет 

на портале Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/);  



 
 

- Примерные основные образовательные программы: НОО, ООО, СОО, размещенные в сети Интернет 

на портале Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/);  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещение 
Российской Федерации от 02.08.2022 №653;  

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23.06.2022 

№3/22); 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20);  
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 
деятельности»;  

 Письмо Министерства образования России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

  Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О направлении информации о 

введении федеральных основных общеобразовательных программ»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.01.2023 №03-49 «О направлении методических 

рекомендаций по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 14.02.2023 №03-287 «О направлении информации об 

организации изучения начальной военной подготовки в образовательных организациях в рамках освоения 
основных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 01.03.2023 №03-312 «О направлении информации о 

применении основной образовательной программы основного общего образования»; 

  Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 №03-327 «О направлении информации по 

введению федеральных основных общеобразовательных программ»;  

 Учебно-методический комплекс программы развития социальной активности обучающихся 
начальных классов «Орлята России» (https://орлятароссии.рдш.рф/);  

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», (https://razgovor.edsoo.ru/);  

https://edsoo.ru/
https://орлятароссии.рдш.рф/
https://razgovor.edsoo.ru/


 
 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03- 296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению 
возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2016 № 08-761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 

Учебный план формируется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. 

 Таким образом, в МАОУ «СОШ №3» согласно части 6.3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ в 

обязательном порядке будут реализовываться федеральные рабочие программы по учебным предметам:  
- «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование);  

- «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование).  
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть использована на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; определяет объем учебного 
времени и перечень учебных предметов, предметных или элективных курсов школьного компонента учебного 

плана, обязательных для изучения. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 3» на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 1.2.3685-21. 

 

Учебный план освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 
В 2023-2024 учебном году учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными 

основными общеобразовательными программами. Таким образом, в МАОУ «СОШ №3» согласно части 6.3 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ в обязательном порядке будут реализовываться федеральные 

рабочие программы по учебным предметам: 

 - «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (среднее общее образование). 
В соответствии с ФОП СОО в 2023/2024 учебных годах образовательная организация может 

реализовывать в 11 классе учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на 

обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. При этом образовательная 
организация приводит в соответствие с ФОП СОО рабочие программы по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Учебный план определяет количество учебных занятий за два года обучения (10-11 классы) на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 34 часов в неделю при 
пятидневной рабочей неделе). 

 Состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам, предусматривает 

использование часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения для построения 
учебного процесса на принципах дифференциации и вариативности.  

В 2023-2024 учебном году в школе будет открыто 2 класса-комплекта: 10 класс – технологический 

профиль, 11 класс - универсальный профиля. Все учащиеся 10-11 классов будут учиться по пятидневной 
рабочей неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность урока и количество часов, 



 
 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 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».  

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени) 
составляет: - для обучающихся 10-11 классов – 70-90%. Моторная плотность урока физической культуры – не 

менее 70% от общего времени урока (для всех классов) Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 
классах - до 3,5 ч. 

 Вторая половина дня – занятия во внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия, занятия 

спортивных секций, кружков и клубов по интересам, Суббота - день проведения массовых общешкольных 
мероприятий, определенных планом воспитательной работы школы на учебный год.  

Особое внимание уделено изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  
Учебный план предусматривает: 

 - нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года;  
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 

часов.  

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

образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
 • готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и на обеспечение профилизации 
обучения, позволяя каждому обучающемуся индивидуализировать свой образовательный маршрут.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  
-Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык» 

(2 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе) и « Литература» (10 – 11 класс 3 часа) (базовый уровень).  

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной 

язык», который изучаются по запросу родителей (законных представителей) и самих обучающихся в 11 классе 
(1 час).  

-Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: «Английский язык» 

(базовый уровень). 
 - Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)(углубленный уровень) в 10 и 11 классе (8 

часов и 6 часов соответственно); «Информатика» (базовый уровень в 11 классе; углубленный уровень в 10 

классе).  
- Предметная область «Естественно-научные предметы», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» » (базовый уровень);  

- Предметная область «Общественно-научные предметы», включающая учебные предметы: «История» 
(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); «География» (базовый уровень).  



 
 

- Предметная область «Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности», включающая 

учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень) в 10 классе 2 часа, в 11 классе 3 часа; «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  
В части, формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе не предусмотрено 

введение дополнительных предметов. В 11 классе введены элективные курсы по 1 часу: «Сложные вопросы 

информатики», «История России. XX век.», «Сложные вопросы обществознания», «Подготовка к написанию 
сочинения разных жанров», «Классика и современность русской литературы». Данные элективные курсы 

способствуют подготовки обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации.  

Преподавание биологии и химии в 10 – 11 классах будет осуществляться в течение первого полугодия 

2023 – 2024 учебного года (вся программа 34 часа), то есть по 2 часа в неделю. Полугодовые отметки будут 
выставлены в первой и второй четверти. Аттестация за год по данным предметам будет осуществлена в 

первом полугодии. Причина: отсутствие кадров. На второе полугодие перенесены предметы: география и 

ОБЖ. Преподавание данных предметов будет по 2 часа в неделю. Аттестация будет осуществлена в конце 
года. Полугодовые отметки будут выставлены в третьей и четвертой четверти.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Успешное прохождение промежуточной аттестацией обучающихся 9-х, 11-го классов является 
допуском к государственной итоговой аттестации. 

 

9 класс Русский язык Годовая контрольная работа 

Литература Годовая контрольная работа 

Алгебра 
Геометрия 

Годовая контрольная работа 

Английский язык Годовая контрольная работа 

Информатика Годовая контрольная работа   

История Годовая контрольная работа 

Обществознание Годовая контрольная работа 

География Годовая контрольная работа 

Химия Годовая контрольная работа 

Физика Годовая контрольная работа 

Биология Годовая контрольная работа 

Физическая культура Региональный обязательный зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая контрольная работа 

Вероятность и статистика Годовая контрольная работа 

11 класс Русский язык Годовая контрольная работа  

Литература Годовая контрольная работа 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Годовая контрольная работа  

Английский язык Годовая контрольная работа 

Информатика Годовая контрольная работа 

История Годовая контрольная работа 

Обществознание Годовая контрольная работа 

Химия Годовая контрольная работа 

Физика Годовая контрольная работа 

География Годовая контрольная работа 

Биология Годовая контрольная работа 

Физика Годовая контрольная работа 

Астрономия Годовая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план обучающихся 11 класса на 2023 – 2024 учебный год  



 
 

(универсальное обучение) 

МАОУ «СОШ №3»  

Предметные области 

Учебные предметы                

Классы 

Уровень   

11 

 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

 Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 1 1 

 Общественно-научные 

предметы 

  

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого    29 29 

Математика и информатика Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 
«Сложные вопросы 
информатики» 

 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

«История России. XXвек»  1 1 

Общественно-научные 
предметы 

 «Сложные вопросы 
обществознания» 

 1 1 

Русский язык и литература 

«Подготовка к написанию 

сочинения разных 

жанров»» 

 1 1 

Русский язык и литература 

«Классика и 

современность русской 

литературы» 

 1 1 

Итого    34 34 

    1156 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

для 10-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Гая  

2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программы ВД  

                  Классы 
10 

 

11 

 

 

Всего  

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 1 2 

Социальное направление 

Россия – мои горизонты 1 1 2 

Волонтерское движение, ДОО, 0,5 0,5 1 



 
 

школьное ученическое 

самоуправление 

Общественно-полезная 
практика 

0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 1 - 1 

Общеинтеллектуальное направление  

Избранные вопросы 

математики 
2 2 4 

Русский язык: от теории к 

практике 
- 2 2 

Итого (часов в неделю) 6 7 13 

Количество часов за учебный 

год 
204 231 435 

Общеинтеллектуальное направление (по выбору) 

Актуальные вопросы 
обществознания 

1 2 3 

Актуальные вопросы истории - 2 2 

Сложные вопросы физики 2 2 4 

Мой любимый английский - 1 1 

Сложные вопросы 

информатики 
- 1 1 

 

 

 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» 
 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 3» 
1) начало учебного года 

1 сентября 2023 года (четверг) 

2) продолжительность учебного года: 
в 1 классах - 33 учебные недели; во 2-11 классах –34 учебных недели. 

2. Начало учебных занятий 

1-11 классы – 08.00 ч. 

3. Окончание учебных занятий: 
2-4 классы – 12.45 ч.; 

 5-11 классы – 14.45 ч. 

4. Общий объем нагрузки в течение дня: 
- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-3 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков 
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

5.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в 1 классе – 1,0 ч., 
во 2 – 3 классах–1,5 ч.,  

в 4 - 5 классах – 2 ч.,  

в 6 - 7 классах – 2,5 ч, 
в 9 – 11 классах – 3,5 ч. 

6.  Обучение первоклассников: 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 
организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 



 
 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

7. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну первую смену 

8.  Продолжительность уроков: 

1 классы – ступенчатый режим обучения 

2-11 классы – 45 минут; 
Продолжительность перемен: 10-20 минут 

9.  Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели; 2-10 классы –34 недели; 

11-й класс — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

10.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5- ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах; 
МАОУ «СОШ №3» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в 
котором устанавливается особый график работы. 

11. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Учебный год делится в 1-9 классах на 4 четверти, в 10-11 классах на два полугодия 

2.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата 

начала четверти 

Дата 

окончания четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  

2 четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 недель 

3 четверть 09.01.2024 24.03.2024 11 недель  

4 четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 недель 

Итого в учебном году 34 недели 

 
3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 дней 

Весенние 25.03.2024 02.04.2024 9 дней 

 

Для обучающихся в 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.2024 по 
18.02.2024 г. 

12. Праздничные выходные дни 

04.11.2023 г 

23.02.2024 г.  
08.03.2024г. 

01.05.2024 г. 

02.05.2024 г. 
03.05.2024 г. 

09.05.2023 г. 

10.05.2024 г. 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 

06.04.2024 по 20.05.2024 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10-11 классов 



 
 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ №3». 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими рекомендациями: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18.05.2023 г. «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»;                                                                                                                         
- Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 г. № 03- 1190 «О направлении методических 

рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей̆ и молодежи»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ №3»; 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №3». 
План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется в соответствии с 
рабочей программой воспитания МАОУ «СОШ №3». 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №3» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1. Цель и основные задачи организации внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Эффективное конструирование внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 



 
 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- техническим ресурсом 

учреждения, особенностями ООП СОО. 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений  и 
навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, представляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил способностей в различных видах 
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована 
во время каникул. Информация о времени и проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 
процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

 

3. Направления и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений 

и отборе содержания обучения школа учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Духовно-нравственное направление. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  
Коммуникативное направление (формирование функциональной грамотности). Основная цель: 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 
формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Социальное направление. Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, 
как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. Основная 

задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 



 
 

Программа «Россия – мои горизонты» направлена на реализацию  комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе материалов Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 
персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе 

региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, 

профессиональными навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 
знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в 

стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.  
Общеинтеллектуальное направление. Основная цель: интеллектуальное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных интересов. Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего.  
Общекультурное направление. Основная цель: общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их культурных потребностей и интересов. Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. Направление нацелено на воспитание личности творца, 

способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно - прикладного 

искусства, на формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. В 
рамках данного направления учащиеся принимают участие в выставочной деятельности, в конкурсном 

движении.  

Спортивно-оздоровительное направление. Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. Основные задачи: физическое развитие обучающихся, привитие им любви 

к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Целью программы «Общая физическая подготовка» для обучающихся 10 классов является обеспечение 
условий для дополнительного физического развития школьников, осуществление дифференцированного 

подхода в организации образовательного процесса и подготовка школьников к соревновательной 

деятельности. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 
Формы организации внеурочной деятельности педагоги школы определяют самостоятельно. Формы 

ВД отличаются от урочных и предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетая 

индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  
4. Конференции;  

5. Научное общество учащихся;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  
8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  
11. Общественно-полезные практики; 

12. Музейная работа; 



 
 

13. Дискуссионный клуб; 

14. Театр; 

15. Волонтерское движение, ДОО, школьное ученическое самоуправление; 
16. Профориентацонная работа. 

Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных коллективов,  

выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме.  

4. Режим организации внеурочной деятельности 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 30 
человек. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов и программы 

нелинейных курсов внеурочной деятельности. Возможна реализация программ внеурочной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- X классы - не менее 34 учебных недель;  
- XI классы – не менее 33 учебных недель.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин и 
осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной 

организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 
образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 10-11-х классах- 45 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В 
соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 30 минут. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  

В X- XI классах устанавливается пятидневная учебная неделя.  
Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, 

которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации ООП СОО определяет школа, продолжительность занятий внеурочной деятельности, их 

количество в неделю определяется приказом по школе, расписание составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. 
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 
обучающихся, Ф.И.О. педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за 
организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители директора школы в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

5. Модель организации внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 
самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 



 
 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 
образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и подготовки к ЕГЭ:  

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное направление 

Преобладание учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

  

 

6. Особенности планирования внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план внеурочной деятельности 

для 10-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Гая  

2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программы ВД  

                  Классы 
10 

 

11 

 

 

Всего  

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 1 2 

Социальное направление 

Россия – мои горизонты 1 1 2 

Волонтерское движение, ДОО, 

школьное ученическое 
самоуправление 

0,5 0,5 1 



 
 

Общественно-полезная 

практика 
0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 1 - 1 

Общеинтеллектуальное направление  

Избранные вопросы 

математики 
2 2 4 

Русский язык: от теории к 

практике 
- 2 2 

Итого (часов в неделю) 6 7 13 

Количество часов за учебный 

год 
204 231 435 

Общеинтеллектуальное направление (по выбору) 

Актуальные вопросы 

обществознания 
1 2 3 

Актуальные вопросы истории - 2 2 

Сложные вопросы физики 2 2 4 

Мой любимый английский - 1 1 

Сложные вопросы 

информатики 
- 1 1 

Актуальные вопросы биологии - 1 1 

Актуальные вопросы химии - 1 1 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки, так при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) 

и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 
организационное обеспечение учебной деятельности на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно — до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 
отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 
направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 
деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

- «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового года учебного года); 

- «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения



 
 

 клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

- «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы организации 

совместной деятельности обучающихся); 

- формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически, и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы в рамках «Рейтинга классов»); 

- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла — остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, 
родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 

отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

- существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) 

по различным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка 

и проведение итогового комплексного дела; 

- деление учебного года на два полугодовых цикла; 

- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов и по окончании 

полугодового цикла, когда учащиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руководителями 
клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб волонтеров, дискуссионный клуб, научное общество учащихся, 

спортивный клуб, клуб «Патриот», клуб «ЮИД», клуб «Подросток и закон», клуб «Друг». 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках 
общественной самоорганизации и школьной демократии, центральное место в таком формате занимает проект 

организации жизни ученических сообществ, включающий 3-4 коллективных дела; инициативные группы 

обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 

представлен в виде следующего алгоритма: 

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

- предвыборная компания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, 

прессконференции, работа школьных СМИ); 

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп и их проекта 

организации жизни ученических сообществ, 

- реализация инициативной группой своего проекта - презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка проведение коллективного дела, совместное 

публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких 
сферах как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношение обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 



 
 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии 
родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

Органам общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки 
обучающихся 10-11 классов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 
параллели или сообщества всех 10-11 классов) предусматривается вовлечение в активной роли максимально 

большего числа обучающихся. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокупность мер по 

рационализации организации учебно-воспитательного процесса, влияния образовательной среды и 
оптимизации режима занятий (уроков и внеурочных занятий), учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование здоровьесберегающих 

практик осуществления образования. 
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую работу — 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасности для обучающихся - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 
адресных мер с использованием возможностей профильных организаций (медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает формирование у обучающихся 

компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

- по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том числе, в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации), по эффективному использованию 

индивидуальных особенностей работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения; 

- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 
состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и поведением (в результате обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей части здорового образа 

жизни (правила питания, направленные на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 



 
 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа, интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем); 

- по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на: 

- профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

- расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

- формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

- формирование представления о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение старшеклассников в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- развитие умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

План работы по обеспечению благополучия обучающихся разрабатывают педагогические работники 
по поручению администрации общеобразовательной организации. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся — совокупность мер, 

направленных на оптимальное использование трудовых, информационных, социально-психологических, 

коммуникативных и других ресурсов для достижения обучающимися максимально возможных результатов в 
учебно-познавательной деятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся включает: 

- проведение учебных собраний — собраний по организации учебного процесса (периодических, 

стартовых и итоговых); 

- работу с учебной документацией (в том числе с индивидуальными учебными планами 

обучающихся); 

- организацию взаимодействия с учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования, организаторами социальных практик; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы (организация 

учебной деятельности одаренных школьников, учащихся, имеющих трудности в обучении и т. п.). 

План работы по организационному обеспечению учебной деятельности обучающихся разрабатывают 

педагогические работники по поручению администрации общеобразовательной организации. 
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с 

пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 
универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, заповедники, парки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 
учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 1 полугодия 10 класса осуществляется 



 
 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам 

естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 
эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка 
и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев, с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются 

поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 
«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев, с обязательным коллективным 

обсуждением). 
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, 

фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж. 
В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение 1-го полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу 
обучающимися себя в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности).  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 
обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных

 проб», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 



 
 

«зрительского марафона» (коллективного посещения кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев, с обязательным коллективным 

обсуждением). 
В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются 

поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 
групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 1 полугодия 10 класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб»). 
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5-9 

классов. 
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется подготовка 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных 

эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных 
проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по тем элементам ИПВД, которые совпадают. 

В осенние (зимние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 
организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го полугодия 10 класса 
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной 

организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

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

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 
том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективного посещения кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещения выставок, художественных музеев, с обязательным коллективным 
обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия — здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

7. Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 



 
 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
- самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 
результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника 

среднего общего образования. 

 
8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 
диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей 

работы школы). 
Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) - помогает оценить результаты образовательного 
и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения 

участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 

«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, 
которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников 
ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в 

школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в 

предложениях школы - надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 
вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то что предлагается - действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 
возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 

школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это 

не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-

настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные 
характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску 

методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы присоединить к 



 
 

общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и 

экспертных оценок. 
Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей 

среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 
самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же 

комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую 

инфраструктуру школы. 

5. Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать 

большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 

воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации 
компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на 

основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 
- психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

- результативности в учебной деятельности; 

- карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 
социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума диагностического 

инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности.  

6. Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса 
Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 
внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 
деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 
условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности. 

 

 

 
 

Календарный план внеурочной деятельности для 10 – 11 классов  

на 2023 – 2024 учебный год 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарного плана 
воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций.  



 
 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 
проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 
Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 

Июль: 



 
 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 
 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ №3» 
(уровень среднего общего образования) 

на 2023-2024 учебный год 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 

2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                              
2018-2027 год – Десятилетие детства в РФ 

Урочная деятельность 

Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 
воспитательных задач 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и учениками  

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Проведение уроков общеобразовательного 

цикла с профориентационном компонентом  

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Классный час «Я – десятиклассник!» 

(знакомство с организацией образовательного 
процесса в 10-м классе). 

«Наш заключительный учебный год» (11 

класс) 

10-11 01.09. Классный руководитель 

Учителя-предметники 
 

Применение интерактивных форм учебной 
работы – профориентационных ролевых и 

имитационных игр, способствующих 

формирования интереса к той или иной 
профессии  

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Проектная деятельность профориентационной 

направленности 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок педагогических технологий 
с целью развития креативного мышления 

обучающихся 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Организация наставничества ученик-ученик 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Взаимодействие с учителями-предметниками 
по успеваемости учащихся 

10-11 В течение года Классные руководители 
Учителя-предметники 

 

Организация исследовательской деятельности 

воспитательной направленности. 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный и муниципальный, региональный 

этапы) 

10-11 По плану Учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в конкурсы, 
викторины , олимпиады (образовательные 

платформы Учи.ру, Инфоурок и др) 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Школьный этап научно-практической 
конференции «Галилео» 

10-11 Апрель Учителя-предметники 
Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с разделом «Основные 

10--11 В течение года Учителя-предметники 



 
 

школьные дела» данного плана 

Уроки в соответствии с календарём 

знаменательных дат: 

   

100 лет со дня рождения Э. Асадова, 
советского поэта 

10-11 07.09 Учитель литературы 

195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 10-11 09.09 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского 10-11 28.09 Учитель истории и 

обществознания 

180 лет со дня рождения Г.И. Успенского 10-11 25.10 Учитель литературы 

445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля 

10-11 01.11 Учитель истории 

205 лет со дня рождения И.С. Тургенева 10-11 09.11 Учитель литературы 

135 лет со дня рождения А.Н. Туполева, 

советского авиаконструктора 

10-11 10.11 Учитель физика 

110 лет со дня рождения Виктора 
Драгунского, советского писателя 

10-11 30.11 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

писателя, публициста 

10-11 11.12 Учитель литературы 

150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова, 
русского поэта писателя 

10-11 13.12 Учитель литературы 

145 лет со дня рождения П.П. Бажова 10-11 27.12 Учитель литературы 

120 лет со дня рождения А.П. Гайдара 10-11 22.01 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. М. Матросова 

10-11 05.02 Учитель истории 

190 лет со дня рождения русского химика 

Д.И. Менделеева 

10-11 08.02 Учитель химии 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 10-11 02.03 Учитель истории и 
обществознания 

190 лет со дня рождения русского мецената 

С.М. Третьякова 

10-11 03.03 Учитель истории и 

обществознания 

90 лет со дня рождения лётчика-космонавта 
СССР Ю.А. Гагарина 

10-11 09.03 Учитель истории и 
обществознания 

215 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 10-11 01.04 Учитель литературы 

280 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина 10-11 14.04 Учитель литературы 

Международный день памятников и 
исторических мест 

10-11 18.04 Учитель истории и 
обществознания 

Всемирный день Земли 10-11 22.04 Учитель биологии 

День российского парламентаризма 10-11 27.04 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения В.П. Астафьева 10-11 01.05 Учитель литературы 

295 лет со дня рождения российской 

императрицы Екатерины II 

10-11 02.05 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения Булата Шалвовича 
Окуджавы 

10-11 09.05 Учитель литературы 

День славянской письменности и культуры 10-11 24.05 Учитель истории и 

обществознания 

Внеурочная деятельность 

Название курса/программы, занятий  Классы Количество 

часов 

Организаторы 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности 

Разговоры о важном 10-11 Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности  

 Моя Россия – новые горизонты 10-11 Каждый 

четверг 

Классные руководители 

Избранные вопросы математики 11 Согласно 
расписанию 

Педагоги внеурочной  
деятельности 



 
 

занятий ВД 

Интересные вопросы обществознания 11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной  

деятельности 

Интересные вопросы истории 11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной  

деятельности 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

Физкультура 10 Согласно 

расписанию  

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации классным 
руководителем: личные дела, социальный 

паспорт, планы работы, журнал инструктажей 

о ТБ. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в педагогическом консилиуме «Итоги 
адаптации учащихся 10 класса к условиям 

обучения в 10 классе» 

10 ноябрь Классные руководители 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – предметниками. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой воспитательной 

тематической направленности 

10-11 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, праздники, 

встречи, экскурсии, совместный досуг, 
социально значимые проекты, акции. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

10-11 сентябрь Классные руководители 

ИПР с учащимися группы риска, состоящими 

на различных видах учета, участие в 

заседаниях Совета профилактики 

10-11 В течение года 

по 

необходимости 

Классные руководители 

Мониторинговые исследования личностного 
развития учащихся 

10-11 Октябрь  
апрель 

Классные руководители 

Организация интересных для личностного 

развития обучающихся дел 

профориентационной направленности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение тематических (связанных с 

профессиональным самоопределением 

обучающихся) родительских собраний) 

10--11 2 раза в год Классные руководители 

Проведение профориентационных 
мероприятий в рамках партнёрского формата 

10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями в рамках 

сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата 

10-11 В течение года Классные руководители 

Урок знаний 10-11 01.09 Классные руководители 

Участие класса в Рейтинг-конкурсе «Класс 
года» 

10 В течение года Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.                   

10-11 04.09 Классные руководители 

Международный день распространения 
грамотности «Мы сбережём тебя, русская 

речь» 

10-11 08.09 Классные руководители 

Международный день памяти и жертв 
фашизма 

10-11 10.09. Классные руководители 



 
 

Круглый стол на тему: «Позитивный образ 

учителя глазами, родителей и обучающихся» 

(в рамках Года педагога и наставника» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Круглый стол: «Правовая школа 

старшеклассника» 

10-11 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

10-11 16.10 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: беседа с 

инженером сервисного центра об угрозах 

современного интернета 

10-11 02.10 Классные руководители 

Тематический урок «Твоя безопасность» , 

направленный на подготовку обучающихся к 

действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвящённый Дню 

гражданской обороны МЧС России 

10-11 04.10 Классные руководители 

Классный час «Ответственное отцовство», 

приуроченный к Дню отца 

10-11 17.10 Классные руководители 

Круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами 

и проблемными вопросами «Жить в мире с 

собой и с другими» 

10-11 16.11- 23.11 Классные руководители 

День народного единства: классный час «В 
единстве наша сила. Правда за нами» 

10-11 04.11 Классные руководители 

Урок мужества «Герои нашего времени», 

посвящённый Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России.  

10-11 08.11 Классные руководители 

Тематический урок доброты «Нам через 

сердце виден мир» к Международному дню 
слепых. 

10-11 13.11 Классные руководители 

День матери в России: «Поговори о 

материнстве» 

10-11 28.11 Классные руководители 

30 лет со Дня утверждения государственного 
герба Российской Федерации: аукцион знаний                                            

10-11 30.11 Классные руководители 

День Неизвестного Солдата: участие в 

митинге, возложение цветов к мемориалу 

Вечный огонь 

10-11 03.12 Классные руководители 

Урок мужества «Героями не рождаются, 

героями становятся» ко Дню героев 

Отечества. Встреча с участниками СВО 

10-11 09.12 Классные руководители 

День Конституции РФ: Конституционный 
диктант                            

10-11 12.12 Классные руководители 

Всероссийский Единый урок по безопасному 

Интернету 

10-11 24.01 Классные руководители 

Урок мужества: 80 лет со Дня полного снятия 
блокады Ленинграда (1944 год).   

Международный день памяти жертв 

Холокоста                 

10-11 27.01 Классные руководители 

 День воинской славы России: час истории 

«Сталинградская битва».                                                                      

10-11 02.02 Классные руководители 

День российской науки: создание и 

размещение в соцсети                 В Контакте 
социального ролика об известных российских 

учёных «Россияне в науке» 

10-11 08.02 Классные руководители 

Час мужества: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

10-11 15.02 Классные руководители 

Единый классный час День   защитника 10-11 23.02 Классные руководители 



 
 

Отечества                  

Единый классный час: 10 лет со дня   

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли  

10-11 12.04 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04 Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

10-11 30.04 Классные руководители 

Единый классный час: Праздник весны и 

труда 

10-11 01.05 Классные  руководители 

Международный день борьбы за права 
инвалидов. Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

10-11 05.05 Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Победы в 

ВОВ 

10-11 09.05 Классные руководители 

День славянской письменности  10-11 24.05 Классные руководители 

День пограничника: тематический классный 

час 

10-11 28.05 Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 
классе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса  10-11 В течение года Классные руководители 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

В течение года 

Месячник безопасности 10-11 Сентябрь–

октябрь по 

отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях, посвящённых Году 

педагога наставника (по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь-

декабрь 2023 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник правовых знаний 10-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

10-11 Январь-февраль Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
педагог-организатор 

Месячник здорового образа жизни 10-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учитель физкультуры, 
классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 10 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в проекте Российского общества 
«Знание» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проект «Школьный двор» 10-11 Апрель-

сентябрь 

         Зам. директора по 

ВР, 

   Старшая вожатая 
      Классные 



 
 

руководители 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

10-11 Сентябрь            

апрель 

Учителя истории 

Сентябрь 

День Знаний. Общешкольная линейка. 

Всероссийский открытый урок 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная церемония поднятия/спуска 

Государственного флага и исполнение гимна 
РФ 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная линейка, посвящённая   Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.                                 

10-11 04.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция #читаемклассику                         
«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!» ко Дню воинской славы России – 

День Бородинского сражения».  

10-11 07.09 Зав. библиотеки 
Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности: Конкурс афиш «Правильный 

русский» 

10-11 08.09 Классные руководители 

КТД: День здоровья 
Подготовка и сдача ГТО  

Соревнования                          

Подготовка и участие во Всероссийских 
спортивных играх школьников 

«Президентские состязания и игры» 

10-11 Вторая неделя 
сентября 

Классные руководители         
Учитель физической 

культуры 

Педагог-организатор 
Старшая вожатая 

Посвящение в старшеклассники (классный 

час) 

10 3 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

Участие в благотворительной акции 

«Марафон добрых дел» 

10-11 22.09 Классные руководители 

Октябрь 

Акция «С благодарностью к старшему 

поколению» к Международному Дню 

пожилых людей. Поздравление ветеранов 

войны, педагогического труда 

10-11 01.10 Классные руководители 

Советник по 

воспитанию  

Педагог-организатор 

КТД: День Учителя. Участие в праздничном 

концерте «Учитель, перед именем твоим…»(в 

рамках Года педагога и наставника) 

10-11 04.10 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Советник по 
воспитанию 

Классные руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО своему 

педагогу, наставнику» 
Конкурс Открытка любимому педагогу (в 

рамках Года педагога и наставника) 

10-11 05.10-06.10 Советник по 

воспитанию 
Классные руководители 

Акция «Спорт вместо вредных привычек» 10-11 2 неделя 

октября 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Акция ко Дню отца: «Наше дело с папой» 

(#Готовимспапой, #Поёмспапой, 
#Мастеримспапой, #Спортспапой и т.д) 

10-11 15.10 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Конкурс «Знатоки дорожных правил» 10-11 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

Муниципальный этап «Лидер 21 века» 10-11 4 неделя 
октября 

       Зам. директора по 
ВР 

       Старшая вожатая 

Школьный конкурс «Мисс Золотая осень» 10-11 4 неделя 
октября 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 

классные руководители 



 
 

Школьный конкурс чтецов 10-11 4 неделя 

октября 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному 

дню школьных библиотек:                                 

 «Подари книге закладку» (10-11 классы)                                       

«Экскурсия в библиотеку» (10-11 классы) 

10-11 23.10. Зав библиотекой 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

День памяти жертв политических репрессий: 

урок Памяти «И помнить страшно, и забыть 

нельзя» 

10-11 30.10 Классные руководители 

Ноябрь 

Акция: флешмоб «В единстве наша сила» (ко 

Дню народного единства») 

10-11 04.11 Советник по ВР 

Классные руководители 

Тематическая фотовыставка «Кто щедро 
дарит знания и свет» (в рамках Года педагога 

и наставника) 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Акция «Неделя толерантности» 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский День призывника: конкурсно-

игровая программа «Будем в армии служить» 

10-11 15.11 Учитель истории  

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Нюрнбергский процесс». Конкурс «Без срока 

давности» 

10-11 18.11 Классные руководители 

Муниципальная викторина «Герб. Гимн. 
Флаг» 

10-11 4 неделя Педагог-организатор 

Выставка фоторабот «Моя прекрасная мама» 10-11 4 неделя Заместитель директора 

по ВР Классные 
руководители 

День Государственного герба РФ: 

мероприятие «История государственной 

символики России» 

10-11 30.11 Классные руководители 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12 Педагог-организатор 

Фельдшер 

День неизвестного солдата. Онлайн-экскурсия 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Интерактивная экскурсия в 

Музей Великой Отечественной войны 

10-11 02.12-05.12 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Акция «Дари добро» к Международному дню 
инвалида 

10-11 03.12 Руководитель 
волонтёрского отряда 

Классные руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко Дню 

добровольца (волонтёра) России 

10-11 05.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 
Классные руководители 

Педагогические гостиные «Встреча 

поколений» (в рамках Года педагога и 
наставника) 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День героев Отечества: адресное 

поздравление Героям 

10-11 09.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Мы – граждане 
России», посвящённая Дню Конституции РФ 

10-11 12.12 Советник по ВР 
 

Классные руководители 

Международный день прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

10-11 12.12 Классные руководители 

КТД: Новогодний КВН 10-11 4 неделя Зам. директора по ВР 



 
 

декабря Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Январь 

Декада «В здоровом теле – здоровый дух!» 10-11 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные руководители 

Всероссийский открытый онлайн-урок к 80 

лет со Дня полного снятия блокады 

Ленинграда (1944 год).                              

10-11 25-27.01 Классные руководители 

Открытие Года 300- летия Российской науки  
Единый классный час 

10-11 Январь 2024 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады                

10-11 27.01 Советник по 

воспитанию 

Совет школы 

Всероссийская акция: мастер-класс 

«Блокадные светлячки» 

10-11 27.01 Советник по 

воспитанию 

Педагог-организатор 
Совет школы 

Февраль 

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

Тематический классный час 

10-11 02.02 Учитель истории                  
Классные руководители 

День российской науки: встреча с 
представителями высших учебных заведений            

10-11 08.02 Учителя-предметники 
Классные руководители 

Конкурс стихов «Мой язык - мой народ» к 

Международному дню родного языка 

10-11 17.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Военно- спортивная игра «Зарница» 10-11 22.02 Советник по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители               

Учителя физической 
подготовки 

Акция «О защитниках» с размещением в 

соцсетях публикации с фотографиями родных 
и близких – защитников Отечества» 

#Озащитниках 

10-11 23.02 Советник по 

воспитанию 
Классные руководители 

Школьный КВН 10-11 4 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР 

     Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

Март 

Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Международному дню 8 Марта 

10-11 07.03 Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 Марта) 

10-11 08.03 Советник по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Акция «Живительная сила воды» в рамках 

Всемирного дня водных ресурсов  

10-11 22.03 Педагог-организатор 

Классные руководители            

Отряд волонтёров 

Участие во Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги.          

10-11 25.03-29.03 Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



 
 

На театральных подмостках. Конкурс 

постановочных театральных миниатюр ко 

Дню театра 

10-11 27.03 Классные руководители              

Руководитель 

школьного театра 

День открытых дверей (участие в 

общешкольных мероприятиях по 

утверждённому плану) 

10-11 28.03 Классные руководители               

Совет школы 

Апрель 

Общешкольная акция «Школьный двор»  10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция #Космические перемены, посвящённая 
Дню космонавтики 

10-11 12.04 Советник по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всемирный День Земли:             «Своя игра» 
по экологии 

10-11 22.04 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

«Живая                              классика» 

10-11 3 неделя апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
учителя литературы 

Флешмоб, посвящённый празднику Весны и 

Труда                  

Акция -онлайн «Славим труд и человека 
труда!» 

10-11 29.04 Советник по 

воспитанию 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Слет отличников, активистов и спортсменов 10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Май 

Акции онлайн: #Окна Победы, #Песни 

Победы #Георгиевская ленточка 

Бессмертный полк 

10-11 04-10.05 Советник по 

воспитанию 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Концерт ко Дню Победы 10-11 04-10.05 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Парад Победы 10-11 9.05. ЗД по ВР, старшая 

вожатая, классные 
руководители 

Акция «Вальс Победы» 10-11 7.05. ЗД по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвящённая Дню славянской письменности и 

культуры 

10-11 23-30.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 26.05 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Июнь 

Развлекательная программа ко дню Защиты 

детей 

10 01.06 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Начальник 
пришкольного лагеря 

Акция «Активные каникулы» 10 01-10.06 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Начальник 
пришкольного лагеря 

Квест, посвящённый Дню России 10-11 12.06 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Начальник 



 
 

пришкольного лагеря 

Акции: #Окна России #Флаги России 10 09.06-12.06 Педагог-организатор 
Начальник 

пришкольного лагеря 

Международная акция «Свеча памяти», 

посвящённая Дню памяти и скорби 

10 22.06 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Начальник 

пришкольного лагеря 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и верности 
(размещение семейного селфи с # в 

сообществе школы в ВК 

10 08.07 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Выпускной 11 Июнь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе городской 
библиотеки 

10-11 В течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия на базе 

краеведческого музея 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатра с целью просмотра 
фильмов патриотической направленности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в городских тематических 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

праздниках 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в спортивных мероприятиях  10-11 В течение года Классные руководители              

Учителя физической 

подготовки 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление кабинета к 

Новому году 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Размещение государственной символики 
(вход в здание, помещение школы) 

10-11 август Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Проведение церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага РФ 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление окон школы к празднованию 
Нового года, Дня Победы 

10-11 декабрь                     
 май 

Педагог-организатор 
Старшая вожатая 

Разработка и оформление пространств 

проведения праздников, значимых событий, 
церемоний, торжественных линеек 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Советник по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 



 
 

Оформление и обновление тематических 

стендов для родителей, обучающихся 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
Педагог-организатор 

Оформление тематических фотозон к 

праздникам, событиям 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Создание буккроссинга (свободная 
библиотека)  

10-11 октябрь Зав. библиотекой 

КТД: оформление школы к празднованию 

Нового года 

КТД: 9 Мая – Оформление мемориальной 
стелы «Бессмертный полк» 

10-11 Декабрь 

Апрель-май 

Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского комитета, 
Управляющего совета 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ) 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского контроля 
качества питания 

10-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские собрания  10-11 Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания (согласно 
плану) 

10-11 1 раз в 
триместр 

Классные руководитель 

Родительский всеобуч 10-11 Один раз в 

месяц 

(последний 
четверг  

месяца) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Организация участия родителей (законных 

представителей) в вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и образования 

детей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение тематических (связанных с 

профессиональным самоопределением 

обучающихся) родительских собраний 

10-11 2 раза в год Классные руководители 

Проведение индивидуальных консультаций 

психолога, социального педагога для 

родителей по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов 

10-11 В течение года 

 (по запросу) 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Участие в Дне открытых дверей 10-11 апрель Классные руководители 

Участие родителей (законных представителей) 

в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятиях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в муниципальном этапе 

регионального проекта «Осознанное 

родительство» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Письменное информирование родителей об 
ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья и 
безопасности обучающихся 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители            

Педагог-психолог 



 
 

представителей). 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Информация для родителей!  

10-11 Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организация актива класса, распределение 

поручений 

10-11 В течение гола Классные руководители 

Торжественное посвящение в участников 

РДДМ 

10-11 В течение года Советник по 

воспитанию 
Классные руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ по 

направлениям 
Оформление информационного стена 

10-11 В течение года Советник по 

воспитанию  
Классные руководители 

Выборы Совета старшеклассников 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Выборы Президента школы 10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Совет старост 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

День самоуправления 10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Профилактика и безопасность 

Тематические классные часы и родительские 

собрания по безопасности жизнедеятельности:  
- действия при обнаружении подозрительного 

предмета;                       - действия при 

вооружённом нападении, при совершении 

террористического акта                                                 
- действия, если оказался заложником                                                 

- оказание первой медицинской помощи 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

День правовой защиты 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

10-11 Ежемесячно                  
(10 числа) 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по 
отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Инструктажи обучающихся (по плану) 10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) в 

рамках организации работы Совета 

профилактики 

10-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР  
Социальный педагог 

Организация деятельности школьной службы 
медиации 

10-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в воспитательную 
деятельность, проекты 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости,                  суицидальное 

поведение и др.). 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися групп 
риска, консультаций с их родителями 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 



 
 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

Разработка и реализация профилактических 

программ         (в т. ч. КИПРов), направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, 
так и с их окружением. 

10-11 В течение 

учебного года 

(по мере 
необходимости

) 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Декада борьбы с вредными привычками  10-11 По плану Классные руководители 

Неделя профилактики     интернет-зависимости 
(по плану) 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

10-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Включение обучающихся в социально-
одобряемую внеурочную деятельность  

10-11 В течение года Классные руководители 

Совет профилактики 10-11 По плану 
работы 

социального 

педагога 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Сентябрь 

Классные часы «Правила поведения в школе» 
«Ребенок и закон» «Проступок и 

ответственность» «Права ребенка» «Как вести 

себя в общественном месте» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Октябрь 

Неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности             и правонарушений 

10-11 15.10-15.11 Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

Ноябрь 

Классные часы по привитию ЗОЖ: «Сегодня – 

привычка, завтра – порок», «Гигиена труда и 

отдыха (режим дня, признаки переутомления, 

активный и пассивный отдых.)», «Режиму дня 
мы друзья», «О пользе утренней гимнастики» 

10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог-психолог 

День правовой помощи детям   10-11 18.11 Классные руководители   

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Декабрь 

Беседа по профилактике вредных привычек 10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Январь 

Профилактические беседы на темы «Мой выбор 

- ЗОЖ», « Жить здоровым здорово», 

«Зависимость для слабых» 

10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Февраль 

Организация лекций, мероприятий о 

формировании ЗОЖ с представителями МВД 

10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог- психолог 

https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/


 
 

Март 

Организация лекций, мероприятий о 

формировании ЗОЖ с представителями МВД. 

10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство», 

приуроченная ко Дню   борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 Март Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Апрель 

Декада профилактики вредных привычек (по 

отдельному плану) 

10-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Май 

Просмотр видеофильмов по профилактике 
алкоголизма, токсикомании, наркомании среди 

учащихся на уроках ОБЖ и биологии. 

10-11 2 неделя Заместитель директора по 
ВР Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Социальное партнерство 

МАУДО «ЦДТ «Радуга»: участие в конкурсах, 

фестивалях 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

МБУДО «Центр детского технического 
творчества»: участие в конкурсах, выставках 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

МБУДО «СШ «Юниор»: участие в спортивных 

мероприятиях 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

МБУК «Гайский историко-краеведческий 

музей»: экскурсии 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

МБУК «Гайская централизованная 
библиотечная система»: посещение 

библиотеки 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

МБУ «Городской молодежный центр» г. Гая: 
мероприятия профилактической 

направленности 

10-11 В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

ОГИБДД Гайского городского округа: участие 
в акциях, конкурсах, декадах, занятиях по 

профилактике ДДТТ 

10-11 В течение 
года 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Отдел КДН: профилактические занятия на базе 
школы, индивидуальные мероприятия в 

рамках реализации КИПРов 

10-11 В течение 
года 

Социальный педагог  
Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

В течение года 

Проведение циклов профориентационных 

часов 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационные экскурсии , встречи с 

представителями  ВУЗОв  в рамках Программы 

«Выбор» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Интерактивные игры, викторины, квесты, 

внеклассные мероприятия по профориентации 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года           

не менее 4 

Классные руководители 

Посещение профориентационных выставок, 10-11 В течение Зам. директора по ВР  



 
 

дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и высших учебных 

заведениях 

года Классные руководители 

Совместное с педагогами посещение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн 

тестирования 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Реализация единой модели профессиональной 

ориентации (профориентационный минимум) 

на базе проекта «Билет в будущее» в рамках 
Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Сентябрь 

Уроки занятости 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Анкетирование старшеклассников в рамках 
профориентационной акции «Выбор» 

10-11 4 неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Октябрь 

«Выбор – 2023» Школьный и муниципальный 

конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел…» 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг профессионального 

самоопределения 

10 Октябрь Зам. директора по ВР 

Муниципальная выставка «Юный изобретатель» 10-11 Октябрь         Зам. директора по ВР 

         Классные 
руководители 

Неделя профориентации «В мире профессий» 10-11 3 неделя 

октября 

              Зам. директора по 

ВР 

         Классные 
руководители 

Ноябрь 

«Выбор », Школьный конкурс детского рисунка 

«Профессия наших родителей» 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Выбор », Школьный конкурс творческих работ 

«Трудовая  династия» 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный этап муниципального конкурса 
сочинений «Я б в  рабочие пошел», в рамках 

профориентационной акции 

«Выбор» 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Декабрь 

Классный час «Возможности обучения в 
Оренбургской    области» 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Работа педагога-психолога по программе «Твой  

профессиональный выбор» 

10-11 Декабрь Педагог-психолог 

Январь 

Деловая игра  «Судебный

 процесс»  в рамках 

регионального проекта «Доступно о
 праве» (совместно с Городским судом), 9-

11 классы 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 



 
 

Организация встреч, онлайн-встреч, 

дистанционных вебинаров, Дней открытых 

дверей с представителями ВУЗов, ССУЗов 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

представители учебных 
заведений 

Муниципальная выставка НТМ «Дети. Фантазия. 
Творчество» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Февраль 

Профориентационная встреча с представителями 
кадровых служб предприятий города на тему 

«Востребованные профессии» в рамка 

программы «Выбор» 

10-11 Февраль ЗД по ВР , 
социальные партнеры, 

представители 

организаций 

Работа педагога-психолога по программе «Твой 
профессиональный выбор» 

10-11 Февраль Педагог-психолог 

Март 

Проектория (цикл уроков), 8-11 классы 10-11 Март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 10-11 Март Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Марья-искусница» 10-11 Март Учитель технологии 

Апрель 

Городская конференция для старшеклассников 

«Парад   профессиональных предпочтений», 9-11 
класы 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

НПК «Галилео»  

 

10-11 Апрель Учителя-предметники, 

классные руководители 

Муниципальный конкурс конструкторской и 

изобретательской деятельности «Идеи молодых – 
дорога в будущее» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя профориентации в школе 10-11 Апрель Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Муниципальный конкурс профориентационных 
материалов 

«Профессии УГМК» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Май 

Муниципальный конкурс юных дизайнеров «Есть 
идея!» 

10-11 Май Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Детские общественные объединения 

В течение года 

Заседание членов ДОО. Выбор актива. 10-11 Раз в год Советник по 
воспитанию 

 

Заседания актива ДОО «Юность» 10-11 Один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Советник по 
воспитанию 

Оформление информационного стенда ДОО 

 

10-11 Смена 

экспозиции 

один раз в 
месяц 

Советник по 

воспитанию, 

правительство ШР 

Фото и видеоотчеты об акциях 10-11 По мере 

проведения 

Советник по 

воспитанию 

Заседания детского общественного 
объединения 

 

10-11 Один раз в 
месяц 

Зам. директора по ВР 
Советник по 

воспитанию 



 
 

Многоборье ГТО (юноши и девушки) 10-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры  

Классные руководители 

Президентские спортивные игры 10-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры  

Классные руководители 

Дни единых действий РДДМ 10-11 В течение 

года 

Советник по 

воспитанию, 

Актив РДДМ 

Сентябрь 

Всероссийский урок «Урок мира» 10-11 01.09 Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Всероссийский день бега «Кросс Наций» 10-11 23.09 Старшая вожатая, члены                      
ДОО 

Октябрь 

Открытие Малых Олимпийских игр  10-11 Октябрь–

ноябрь 

Зам. директора по ВР  

Старшая вожатая, 

члены ДОО 



 
 

Муниципальная поисковая акция 

«Обелиск» 1 этап 

10-11 16.10 Старшая вожатая 

 

Олимпиада по физкультуре 10-11 Октябрь Учителя физкультуры 

Ноябрь 

Пост прав ребенка 10-11 В течении 

месяца 

Старшая вожатая 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная 
Международному дню толерантности 

(16.11) 

10-11 10.11–18.11 Старшая вожатая 

 

Фестиваль «Зажги свою звезду» 10-11 В течении 
месяца 

Старшая вожатая, члены  
ДОО 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы 

«Всемирный день волонтеров» 

10-11 05.12 Старшая вожатая 

День инвалидов «Вместе – мы сила!» 10-11 03.12 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

 

Зимняя благотворительная ярмарка 10-11 11.12 ЗД по ВР 
Старшая вожатая 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном Ленинграде» 

10-11 27.01 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Областной конкурс «Мы команда» 10-11 В течении месяца Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Областной конкурс

 фоторепортажей «Творим  

сторию добрыми делами» 

10-11 В течении месяца Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Весёлые старты 10-11 январь Учителя физкультуры 

Дартс 10-11 январь, каникулы Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Волейбол(девушки) 10-11 январь Учителя физкультуры 

Февраль 

Игра – почта ко Дню Святого 
Валентина. 

10-11 14.02 Старшая вожатая, члены 
ДОО 

Фотовыставка «Удивительный мир 

природы» 

10-11 08.02 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей 

10-11 13.02 Директор,  
старшая вожатая 

Игра «Зарница» (ДОО). 10-11 20.02 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Выставка рисунков «Мой папа - 
военный» 

10-11 22.02 Старшая вожатая, члены 
ДОО 

«Весёлые старты» 10-11 февраль Учителя физкультуры 

Школьный этап баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

10-11 февраль Учителя физкультуры 

Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 

10-11 февраль Учителя физкультуры 

Март 

Акция «Спешите делать добро» 10-11 10.03–19.03 Старшая вожатая, члены 
ДОО 



 
 

 

Городской конкурс « Пусть всегда 

будет мама»  

10-11 08.03 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Муниципальный конкурс творческих 

презентаций 

«Моя детская организация» 

10-11 Конец месяца Старшая вожатая, члены  

ДОО 

Баскетбол (девочки) в рамках 
школьного этапа 

«Надежды УГМК» 

10-11 Март Учителя физкультуры 

Апрель 

Конкурс «Экологический турнир» 10-11 23.04 Старшая вожатая, 
Члены ДОО 

Конкурс «Мы - победители» 10-11 26.04     Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Встреча друзей «По следам Пионерии» 10-11 Конец месяца Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 10-11 Апрель Учителя физкультуры 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 10-11 До 09.05 Старшая вожатая, члены 

ДОО 
 

Праздник Пионерии 10-11 19.05 Старшая вожатая, члены 

ДОО 

Спортивные соревнования по лёгкой 
атлетике 

10-11 Май Учителя физкультуры 

Соревнования по мини-футболу 10-11 Май Учителя физкультуры 

Закрытие Олимпийских игр 10-11 Май ЗД по ВР, 

Старшая вожатая 
Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Школьные медиа 

В течение года 

Выпуск газеты «Большая перемена» 10-11 Один раз в 
месяц 

Зам. директора по ВР, 
ученическое 

самоуправление 

Публикация заметок в рубрике 

«Культурный дневник школьника» в 
классном уголке, на сайте школы, в 

социальной сети ВК 

10-11 Ежемесячно ЗД по ИКТ, 

Классные руководители 

Публикация на страницах сайта статей, 
заметок о мероприятиях 

10-11 Еженедельно Ответственный за сайт - 
Руководитель пресс- 

центра, классные 

руководители 

Видео- и фото-съемка классных и 
общешкольных мероприятий 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Сентябрь 

День знаний (публикация статьи на 

сайте школы) 

10-11-е 01.09 Зам. директора по ВР 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (публикация статьи на 

сайте школы) 

10-11 2 неделя Зам. директора по ВР 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы (публикация статьи на сайте 
школы) 

10-11 4 неделя Зам. директора по ВР 

Октябрь 



 
 

Поздравление ко Дню учителя 10-11 До 5.10 Зам. директора по ВР 

День самоуправлении в школе 

(публикация на сайте статьи) 

10-11 5.10. Зам. директора по ВР 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

(публикация заметки на сайт школы о 

мероприятиях в рамках месячника) 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Декабрь 

День героев Отечества (публикация 

заметки на сайт школы о мероприятиях 

в рамках месячника) 

10-11-е 10.12. Зам. директора по ВР 

Онлайн-политинформация ко Дню 
Конституции 

10-11-е 12.12. Зам. директора по ВР 

Фестиваль «Зажги свою звезду» 

(публикация статьи на сайте школы) 

10-11-е 4 неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Новогодний калейдоскоп (публикация 
статьи на сайте школы) 

10-11-е 4 неделя 
декабря 

Зам. директора по ВР 

Январь 

Выпуск Газеты «Большая перемена» 
(Новогодние каникулы») 

10-11 4 неделя 
января 

Зам. директора по ВР 

Месячник оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы 
(публикация статьи на сайте школы) 

10-11 4 неделя 

января 

Зам. директора по ВР 

Февраль 

Парад войск (публикация статьи на 

сайте школы) 

10-11 2 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР 

Видеопоздравление ко Дню защитника 
Отечества 

10-11 3 неделя 
февраля 

Старшая вожатая  
Классные руководители 

Март 

Видеопоздравление к 

Международному Женскому дню – 8 

марта 

10-11 1 неделя марта Старшая вожатая  

Классные руководители 

Выпуск газеты «Большая перемена», к 

празднику  8 марта 

10-11 март Зам. директора по ВР 

Апрель 

Месячник здорового образа жизни 

(публикация статьи на сайте школы) 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Май 

Парад Победы ( публикация статьи на 
сайте школы) 

10-11 Май Зам. директора по ВР 

Вальс Победы ( публикация статьи на 

сайте школы) 

10-11 Май Зам. директора по ВР 

Последний звонок ( публикация статьи 
на сайте школы) 

10-11 Май Зам. директора по ВР 

Школьный музей 

Использование музея для 

всестороннего развития детей 

10-11 В течение года, 

по отдельному 

плану 

Руководитель музея 

Классные руководители 

Основы музееведения 10-11 В течение года Руководитель школьного 
музея 

История края, города, школ 10-11 В течение года Руководитель школьного 

музея 



 
 

Исследовательская деятельность в 

области истории, краеведения 

10-11 В течение года Руководитель школьного 

музея 

Добровольческая деятельность (волонтерство) 

Привлечение детей к волонтерской 

деятельности 

10-11 В течение года, 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Классные руководители 

Школьный музей 

Привлечение обучающихся к участию 
в театральных конкурсах, участие в 

кружковой работе 

10-11 В течение года 
 

Руководитель театрального 
кружка 

 

 


