
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

 

Приложение 1 

к основной образовательной программе 

(среднего общего образования (приказ 

от 30.08.2023г. № 194)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макеевка, 2023 

 



2 

 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1 Курсы внеурочной деятельности 3 

1.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном" 3 

1.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Функциональная 

грамотность» 

15 

1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  "Россия – мои 

горизонты" 

21 

1.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Театр» 32 

1.5.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Самбо» 38 

2. Курсы по выбору  53 

2.1.  Курс по выбору « Русский язык (подготовка к ЕГЭ. ГВЕ)» 53 

2.2 Курс по выбору «Математика (подготовка к ЕГЭ. ГВЕ)» 55 

2.3 Курс по выбору «Химия (подготовка к ЕГЭ. ГВЕ)» 60 

2.4 Курс по выбору «Биология (подготовка к ЕГЭ. ГВЕ)» 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Курсы внеурочной деятельности 

 
1.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Разговоры о важном" 
 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы 

курса внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г. № 24480) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

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. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

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. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 соответствие датам календаря; 

 значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 

дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 
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день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 

сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 



6 

 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 



7 

 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший 

товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и 

выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. 

В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, 

экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое 

психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 

самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во 

всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку 

увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 
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является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в 

этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 

формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – 

история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях 

науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 
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русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с 

которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских 

самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии России.

 Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. Николай Гоголь –

 признанный классик русской литературы,  автор знаменитых «Мертвых 

душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

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

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

История: 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 России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в 
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профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

           Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; владение  умениями  выявлять   причинно 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах  развития мирового  

сообщества  в глобальном мире; сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

             География: владение представлениями о современной географической науке,ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально- 

экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

        Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание 

места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

      Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков 
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самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

        Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

      Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

          Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

          Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

           Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

               Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
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внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

Тематическое планирование  

(10 -11 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  День знаний 1 

2  Там, где Россия 1 

3  Зоя. 

К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской 

1 

4  Избирательная система России (30 лет ЦИК) 1 

5  День учителя (советники по воспитанию) 1 

6  О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга) 

1 

7  По ту сторону экрана. 115 лет кино в России 1 

8  День спецназа 1 

9  День народного единства 1 

10  Россия: взгляд в будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая экономика / новые профессии 

1 

11  О взаимоотношениях в семье (День матери) 1 

12  Что такое Родина? (региональный и местный компонент) 1 

13  Мы вместе 1 

14  Главный закон страны 1 

15  Герои нашего времени 1 

16  Новогодние семейные традиции разных народов России 1 

17  От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана Фѐдорова 

1 

18  Налоговая грамотность 1 

19  Непокоренные. 

80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 

20  Союзники России 1 

21  190 лет со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки 

1 

22  День первооткрывателя 1 

23  День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Федора Ушакова 

1 

24  Как найти свое место в обществе 1 

25  Всемирный фестиваль молодежи 1 

26  «Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации 

1 

27  Крым. Путь домой 1 
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28  Россия - здоровая держава 1 

29  Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка) 1 

30  «Я вижу Землю! Это так красиво». 1 

31  215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 

32  Экологичное потребление 1 

33  Труд крут 1 

34  Урок памяти 1 

35  Будь готов! 

Ко дню детских общественных организаций 

1 

36  Русский язык. Великий и могучий. 

225 со дня рождения А. С. Пушкина 

1 

 Всего 36 

 

1.2. Рабочая программа внеурочного курса «Функциональная грамотность» 

          Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в 

конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 

исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования 

связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих 

знаний и умений в этой сфере.  

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная 

грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную 

грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д.  

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации   личности,   интегрирующей    связь    образования(в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью.  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным 

ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 

обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 

полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений?», - является PISA (Programme for International Student 

Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, 

математическую, естественнонаучную и финансовую.  

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо  

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение  

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования».  

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов 

мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 
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поставленных перед ним Президентом за- дач, но и для развития российского общества 

в целом.  

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения 

затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому 

обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои 

потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем 

самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется 

актуальность проблемы развития функциональной грамотности у школьников на 

уровне общества.  

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 

гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки 

функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором 

дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния
3
. Любой 

школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий 

уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.  

Цель:   

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 10-11 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию.  

Программа нацелена на развитие:  

способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям 

понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность); способности человека 

понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способности человека 

осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания 

как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Предметные результаты: 
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Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику 

необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как 

личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. 

Обучающиеся должны овладеть универсальными способами анализа информации 

и ее интеграции в единое целое. У обучающихся формируется умение оценивать, 

интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно различных 

ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания 

из различных предметных областей легко актуализируются школьником и используются 

для решения конкретных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- способность находит и извлекать информацию из разных текстов 

- способность применять извлеченную из текста информацию для решения разного 

рода проблем; 

- анализ и интеграция информации, полученной из текста; 

- учение интерпретировать и оценивать математические данные в рамках личностно 

важной ситуации; 

- умение оценивать форму и содержание текста в рамках метопредметного содержания; 

- умение интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте 

национальной и глобальной ситуации; 

- умение интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных, естественно-научных проблемах в различном 

контексте в рамках метапредметного содержания; 

- умение оценивать финансовые проблемы, делать выводы, строить прогнозы и 

предлагать пути решения. 

Личностные результаты: 

- умение оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование собственной позиции по отношению к прочитанному; 

- умение объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе математических и естественно-научных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; 

- способность оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку 

эффективности внеурочной деятельности школы; 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех 

формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся и коллективных результатов групп обучающихся. 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в 

рамках одного направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме 

творческой презентации. 
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Результативность освоения программы внеурочной деятельности определяется 

на основе участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнения творческих 

работ, представления «Портфолио». 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций   программы воспитания . 

Согласно  программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты . Эти ценности 

находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно- нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия . Реализация курса способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации 

 

Содержание курса 

Программа рассчитана на 2 года обучения (с 10 по 11 классы), реализуется из 

плана внеурочной деятельности, и включает 6 модулей (читательская, 

естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность, креативное мышление 

и глобальные компетенции).  

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание 

модуля из расчета одного часа в неделю в каждом классе. Таким образом, общее 

количество часов - 68. Количество часов на один год обучения в одном классе – 34  

Количество часов на один год обучения в одном классе –  34. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 10 класса 

№ 
Раздел (тема) Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 
Модуль «Читательская 

грамотность» 

Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. 

Учебный текст как источник 

информации. Сопоставление 

содержания текстов официально – 

делового стиля. Деловые ситуации в 

текстах. Применение информации из 

текста в изменѐнной ситуации. Типы 

текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, 

законы). Поиск ошибок в 

предложенном тексте. Типы задач на 

грамотность. Информационные задачи. 

Работа с несплошным текстом: формы, 

анкеты, договоры 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

2 
Модуль 
«Математическая 

Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

Поисковые и 

научные 
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грамотность» расстояние. Вычисление величины, 

применение пропорций прямо 

пропорциональных отношений для 

решения проблем. Текстовые задачи, 

решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, 

движение, работа. Инварианты: задачи 

на четность (чередование, разбиение 

на пары). Логические задачи, 

решаемые с помощью таблиц. Графы 

и их применение в решении задач. 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

3 
Модуль 
«Естественно- 

научная 

грамотность» 

Тело и вещество. Агрегатные 

состояния         вещества. Масса. 

Измерение массы тел. Строение 

вещества. Атомы и молекулы. Модели 

атома. Тепловые явления. Тепловое 

расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для 

измерения температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение  и 

конденсация. Кипение. Представления 

о Вселенной. Модель Вселенной. 

Модель солнечной системы. Царства 

живой природы. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

4 
Модуль 
«Финансовая 
грамотность» 

Удивительные факты и истории о 

деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» 

деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность. Откуда берутся 

деньги? Виды доходов. Заработная 

плата. Почему у всех она разная? От 

чего это зависит? Собственность и 

доходы от нее. Арендная плата, 

проценты, прибыль, дивиденды. 

Социальные выплаты: пенсии, 

пособия. Как заработать деньги? Мир 

профессий и для чего нужно учиться? 

Личные деньги. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

Видео-лекции, 

мастер-классы, 

семинары, 

викторины 

«Финансовая 

грамотность» 

5 
Модуль «Креативное 
мышление» 

Что мешает фантазировать? Понятие о 

психологической инерции. Понятие об 

уровнях новизны. 

Придумывание метафор. Ознакомление с 

алгоритмом придумывания метафор. 

Упражнение «Боремся с психологической 

инерцией». 

Беседа о приѐмах 

«Оживление»,  

«Увеличение - 

уменьшение», 

«Ускорение - 

замедление»,«Дро  

бление – объединение»,  

«Наоборот» 

6 
Модуль «Глобальные 
компетенции» 

Понимание и уважение различных 

мировоззрений и точек зрения. 

Способность принимать точку зрения 

другого. Уважение к людям, 

представляющим другие культуры.  

 

 

Беседы, 

диалоги, 

дискуссии 
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Толерантность: учимся понимать друг 

друга 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 11 класса 

№ Раздел (тема) Содержание 
Формы внеурочной 

деятельности 

1 
Модуль « 
Читательская 
грамотность» 

Формирование читательских умений с 

опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник 

информации. Сопоставление 

содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах. 

Критическая оценка степени 

достоверности, содержащейся в тексте 

информации. Типы текстов: текст- 

аргументация (комментарий, научное 

обоснование). Составление плана на 

основе исходного текста. Типы задач 

на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. Работа со 

смешанным текстом. Составные 

тексты. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

2 
Модуль 
«Математическая 

грамотность» 

Представление данных в виде таблиц. 

Простые и сложные вопросы. 

Количественные  рассуждения, 

связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, 

изяществом   вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов. Решение 

стереометрических    задач. 

Вероятностные, статистические 

зависимости. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

3 
Модуль 
«Естественно- 

научная 

грамотность» 

Анализ, интерпретация данных. 

Преобразование одной формы 

представления данных в другую. 

Распознавание допущения, 

доказательства и рассуждения в 

научных текстах. Оценивание c научной 

точки зрения аргументов и 

доказательств из различных 

источников. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

4 
Модуль 
«Финансовая 
грамотность» 

Облигации и ценные бумаги. Векселя. 

Риски акций и управление ими. 

Гибридные инструменты. Биржа и 

брокеры. Фондовые индексы. Паевые 

инвестиционные фонды. Риски и 

управление ими. Инвестиционное 

профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля и его 

Поисковые и научные 

исследования Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

Видео-лекции, мастер-

классы, семинары, 

викторины 

«Финансовая 
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пересмотр. Типичные ошибки 

инвесторов. Страхование для страхового 

рынка физических лиц. 

Государственное и негосударственное 

пенсионное страхование. 

грамотность» 

5 
Модуль «Креативное 
мышление» 

Признаки объектов. Объяснение метода 

фокальных объектов. Практическая работа 

по усовершенствованию объектов. 

Изобретательские ресурсы 

Метод Робинзона. Решение проблемных 

ситуаций.  

Игра «Аукцион». 

Упражнение 

«Нелепицы», 

«Перевѐртыши». 

  Упражнение «Поиск 

объяснений». 

 

6 
Модуль «Глобальные 
компетенции» 

Механизмы функционирования рынка. 

(Понимают основные механизмы 

функционирования рынка. Знают законы и 

правила рыночных отношений. Умеют 

интерпретировать полученные знания. 

Применяют полученные знания на 

практике) 

 Навыки успешного предпринимателя 

(Понимают, какие навыки необходимы для 

успешной предпринимательской 

деятельности. Знают, как сформировать 

навыки успешного предпринимателя. 

Умеют анализировать навыки успешного 

предпринимателя.) 

Беседы, диалоги, 

дискуссии 

 

 

1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Россия – мои горизонты» 

Программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее — 

Программа) составлена на основе  программы «Билет в будущее» и требований к 

результатам реализации образовательной программы основного общего образования, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО), утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, нормами Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся (внесенными в 

федеральное законодательство во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от 

23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, Распоряжения 

Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении методических 

рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации,  реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 2022 г.   

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью 

реализации комплексной и систематической профориентационной работы для 

обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» (далее — проект).  

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы 

общего образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной 
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организации обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов за счет использования потенциала разнообразия форм образовательной 

деятельности, организации содержательного взаимодействия с предметной развивающей 

средой.  

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя 

профориентация обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на 

достижении соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти 

к решению проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории и направления 

получения профессионального образования. Мероприятия программы построены на 

основе системной модели содействия самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников образовательного 

процесса.  

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.   

Задачи:   

 построение системы содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию 

ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса;  

 выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон 

готовности к профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня 

готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 

профориентационной программе;  

 формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей;  

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики РФ) 

посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб;  

 формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды;  

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.   

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 
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самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии».
1
  

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматривается в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом.   

 Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе 

из класса в класс).   

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6-9 классов основного 

общего образования и 10-11 классов среднего общего образования.  

Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых 

предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на 

производство, решения кейсов, встречи с представителями разных профессий, 

профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и 

психолога. Занятия проводятся 1 раза в неделю в течение учебного года по четвергам.  

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с программой 

воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:   

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своѐ отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания;  

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы 

воспитания;  

• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в 

разновозрастных группах, организованных для профориентационной деятельности 

школьников, воспитательное значение которых отмечается в Примерной программе 

воспитания; в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на еѐ основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчѐркивается Примерной программой воспитания.  

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Россия 

-мои горизонты» 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной 

ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную 

деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в 

первую очередь является личностное развитие учащегося.   

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и 

интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для 

обучающегося.  

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может 

быть такой: приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая 

притча, размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); 
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проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной 

особенностью занятий, повышающей их развивающий потенциал, является их 

интерактивность.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия - мои 

горизонты»  

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам 

предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности;  

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи.  

В сфере патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в 

ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;  

• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии.  

В сфере эстетического воспитания:  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;  

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует 

заниматься в будущем.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

В сфере экологического воспитания:  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

В сфере понимания ценности научного познания:  

ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку;  

• способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности;  

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, в том числе 

профессиональное;  

• умение оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;   

• умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации.  

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;  
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• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;  

• аргументировать свою позицию, мнение;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

работы с интернет-источниками;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

обсуждения в группе или в паре;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии;  

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях;  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы   

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения в рамках занятий, включѐнных в программу   

выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

стараться смягчать конфликты; понимать намерения других участников занятий по 

программе проекта «Билет в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к 

взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои 

возражения;  

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 

заданий, связанных с тематикой курса по профориентации;  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в 

будущее», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников .  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения;  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку опыту, приобретѐнному в ходе прохождения программы курса, уметь находить 

позитивное в любой ситуации;  

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями;  

• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним.  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учѐтом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе профориентационной деятельности школьников.  

Русский язык:  

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, 

чтения учебнонаучной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;  

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации;  

• обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности;  

• извлечение информации из различных источников, еѐ осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме;  

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная 

законченность;  

последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи);   

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, логичность.  

Литература:  

• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;  

• применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.  

Иностранный язык:  

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий;  

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете;   

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

справочные системы в электронной форме.  

Информатика:  

• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения 

учебных и практических задач;  
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• умение оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости 

передачи данных;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета.  

География:  

• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта;  

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами; умение использовать географические знания 

для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

Физика:  

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования.  

Обществознание:  

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области 

макро- и микроэкономики);  

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;  

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции;  

• овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  
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• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом.  

Биология:  

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еѐ 

достоверности;  

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов;  

• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. Изобразительное искусство:  

• сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; 

о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных 

и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения;  

• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды).  

Содержание курса  

Вводный профориентационный урок  «Моя Россия – мои горизонты»   

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и 

факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Обзор развития следующих направлений:   

• медицина и здоровье;  

• архитектура и строительство;  

• информационные технологии;  

• промышленность и добыча полезных ископаемых;  

• сельское хозяйство;  

• транспорт и логистика;  

• наука и образование;  

безопасность;  

• креативные технологии;  

• сервис и торговля;  

• предпринимательство и финансы.  

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженертехнолог, ученый и другие). С чего начать 

проектирование собственного профессионального пути.   
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Тематические профориентационные уроки по классам 
В 11 классе: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия 

выбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование 

представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации 

высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути.  

Профориентационная диагностика и профпробы 

Профориентационная диагностика обучающихся позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы.   

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная 

проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Разнообразие видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных 

проб. Расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение 

обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. Проведение 

профессиональных проб в проекте возможно в следующих форматах: очном, онлайн, 

проба на платформе проекта (проводится в образовательной организации).   

• При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального 

и дополнительного образования, центрах опережающей профессиональной подготовки и 

т.п. Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника 

площадки в месте проведения мероприятия.  

• Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени 

консультирует, оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками 

рефлексию по итогам пробы.   

Консультации по результатам диагностики. Сопровождение обучающихся по 

итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате).  

Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам 

проведения всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение 

персональных рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по 

итогам профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей (стратегических и тактических).  

Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития 

(последовательность реализации целей).  

 

№ п/п Дата Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 

Кол-во 

часов 

1.  07.09. 

2023 г.  
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» (обзор 

отраслей экономического развития РФ — счастье в труде)  

1.  

2.  14.09. 

2023 г.  
Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своѐ 

будущее» (введение в профориентацию)  

2.  

3.  21.09. 

2023 г.  
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и 

разбор результатов  

3.  

4.  28.09. 

2023 г.  
Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

4.  
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стратегии поступления)  

5.  

05.10. 

2023 г.  

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

науки и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к 

Году педагога и наставника)  

5.  

6.  12.10. 

2023 г.  
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на 

выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, 

судостроение, лесная промышленность)  

6.  

7.  
19.10. 

2023 г.  

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья)  

7.  

8.  

26.10. 

2023 г.  

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, 

специалист по аддитивным технологиям и др.)  

8.  

9.  

02.11. 

2023 г.  

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых технологий»  

(информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника)  

9.  

10.  

09.11. 

2023 г.  

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.)  

10.  

11.  16.11. 

2023 г. 
Тема 11. Профориентационное занятие «Россия – мои таланты» 11.  

12.  
23.11. 

2023 г.  

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела»  

(машиностроение, транспорт, строительство)  

12.  

13.  

30.11. 

2023 г.  

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере»  (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер- 

конструктор,  электромонтер и др.)  

13.  

14.  

07.12. 

2023 г.  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление 

и общественная безопасность» (федеральная государственная, военная 

и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в 

этих службах)  

14.  

15.  

14.12. 

2023 г.  

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

специалист по кибербезопасности, юрист и др.)  

15.  

16.  21.12. 

2023 г.  
Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моѐ будущее — 

моя страна»  

16.  

17.  
11.12. 

2024 г.  

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс)  

17.  

18.  

18.01. 

2024 г.  

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 

зоотехник и др.)  

18.  

19.  25.01. 

2024 г.  

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 

19.  
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здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии)  

20.  

01.02. 

2024 г.  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

области медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.)  

20.  

21.  08.02. 

2024 г.  
Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества»  

(сфера социального развития, туризма и гостеприимства)  

21.  

22.  

15.02. 

2024 г.  

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных мероприятий и др.)  

22.  

23.  22.02. 

2024 г.  
Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера культуры и искусства)  

23.  

24.  

29.02. 

2024 г.  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 

профессию» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и 

др.)  

24.  

25.  07.03. 

2024 г.  
Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» 

(часть 1) (учитель, актер, эколог)  

25.  

26.  14.03. 

2024 г.  
Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» 

(часть 2) (пожарный, ветеринар, повар)  

26.  

27.  21.03. 

2024 г.  
Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 

(часть 1)  

27.  

28.  28.03. 

2024 г.  
Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 

(часть 2)  

28.  

29.  04.04. 

2024 г.  
Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее»)  

29.  

30.  11.04. 

2024 г.  
Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее»)  

30.  

31.  18.04. 

2024 г.  
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее»)  

31.  

32.  25.04. 

2024 г.  
Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее»)  

32.  

33.  02.05.  

2024 г.  
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее»)  

33.  

34.  16.05. 

2024 г.  
Тема 34. Профориентационное занятие «Моѐ будущее — моя страна»  34.  

 

1.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр». 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно- направленности 

театральная студия «Театр» разработана на основе: 

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

ФЗ. – (со всеми изменениями и дополнениями) Постановление Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо России от 18.08.2017 № 09-1672 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з)). 

Основная образовательная программа среднего общего образовательная программа 

МБОУ «Средняя школа № 29» 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 29» на 2023 – 2024 учебный год. 

Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности Положение о 

внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа № 29» 

Темы программы сочетают определѐнный понятийный материал с многообразными 

формами практической учебно-творческой работы. При этом программа предусматривает 

развитие театрально – творческой активности учащихся в едином процессе освоения ими 

знаний и представлений об искусстве театра, восприятия и обретения навыков 

действенного анализа литературного произведения, пьесы, спектакля, художественного 

фильма. 

Программа опирается на имеющийся уже у учащихся опыт общения с театральным 

искусством: знакомство со спектаклями профессиональных и самодеятельных театров, 

участие в театральной самодеятельности, и т.д. 

 

Основные содержательные линии программы: 

 Драматургия как жанр литературы и как основа сценического 

действия. 

 Действенный анализ литературных произведений. 

 Искусство режиссуры. 

 Элементы актѐрской техники. 

 Оформление спектакля. 

Горизонтальное построение программы позволяет ученикам в течение учебного года 

осваивать театральное искусство по разным направлениям, а учителю даѐт возможность 

дифференцированного подхода к оценке достижений каждого ученика. 

 

Цели обучения по программе «Театр»: 

 овладение навыками действенного анализа драматических и литературных 

произведения, разработки сценарных планов, основ актѐрского мастерства 

 освоение историко-теоретических знаний об особенностях театрального искусства, 

об основных видах и жанрах театрального искусства, законов постановки 

театрального спектакля, навыков сценического выступления. 

 развитие творческой активности, способности к эмоционально- ценностному 

восприятию произведений театрального искусства 

 воспитание зрительской культуры, эмоциональной отзывчивости и восприятия 

произведений театрального искусства, нравственных и эстетических чувств. 

 Структура программы предполагает возможность творческой интерпретации еѐ 

содержания. Учитель вправе выстраивать свою работу, исходя из потребностей и 
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интересов конкретного школьного коллектива. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся групповая, по 

подгруппам, индивидуальная. 

Формы занятий - театральные игры и упражнения, беседа, иллюстрирование, 

изучение основ сценического мастерства, мастерская образа, мастерская костюма, 

декораций, инсценирование, прочитанного произведения, постановка спектакля, 

посещение спектакля, работа в малых группах, актѐрский тренинг, выступление. 

Результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры). 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

действиях человека; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 
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Планирование курса 

1 раздел. (2) Вводное занятие. 

 

2 раздел. (6 ч) Культура и техника речи 

Действенный анализ литературного и драматического произведения. Режиссѐрская 

интерпретация произведения. Сверхзадача. 

Режиссѐр – художник и гражданин. Упражнения на расслабление и напряжение 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»). Игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Игры по развитию языковой догадки«Слово в театре…» Упражнения на расслабление и 

напряжение. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

3.раздел.(4 часа) Ритмопластика 

Моделирование образа в процессе общения. 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

Перевод изображения в движение. Выполнение упражнений: «Разговор через стекло», 

«Бадминтон», лепка «Скульптуры». Выполнение упражнений: 

«Зеркало в слове и фразе» (повтор интонаций и слов говорящего), «Зеркало в диалоге» 

(повтор интонации партнера). Сценические этюды в паре : 

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». Психофизический тренинг, 

подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 

Сценический этюд «Скульптура». 

 «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). Сценические этюды в паре  

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: 

«Очень большая картина» 

4.раздел (18 часов) Театральная игра 

Работа над ролью и создание образа героя 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример. Этюд «Уж эти профессии 

театра…» 

Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего 

тона. 

Навык интенсивной внутренней жизни на сцене. Сценическая пауза. Углубленный 

психологический анализ материала (поиск внутренних психологических взаимоотношений 

образов между собой; конфликт внутренний и внешний; подтекст). 

Включенность в образ не только на сцене, но и в кулисах. Развитие навыка импровизации 

как необходимого условия правды общения на сцене. 

Жизненность и правдивость образов. 

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и 

воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру). 

Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»). Проигрывание 

пьесы за столом с минимальным использованием движений. Работа над пьесой 

 Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; 

подтекст вскрывается через пластику). 
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Работа над спектаклем: поиск метафоры в решении образа; тема, сверхзадача, сквозное 

действие, вскрытие главного конфликта спектакля 

Работа над спектаклем: работа над отдельными эпизодами; работа с музыкальными 

произведениями, которые будут звучать в спектакле. 

Работа над спектаклем: работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин в разных составах с деталями 

декораций и реквизита, с музыкальным оформлением. 

Генеральная репетиция спектакля целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма спектакля. 

Показ спектакля. 

5. раздел (2 ч) Этика и этикет 

Связь этики с общей культурой человека. 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой». 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния. 

Театр 

Тематическое планирование  

(11 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

                                         Вводное занятие  (2 ч) 

1 Вводное занятие. Что такое театр? 1 

2 Основные понятия. 1 

Культура и техника речи (6 ч) 

3 Действенный анализ литературного и драматического 

произведения.  

Режиссѐрская интерпретация произведения. Сверхзадача.  

1 

4 Режиссѐр – художник и гражданин.  

 Упражнения на расслабление и напряжение 

1 

5 Игры по развитию внимание «Цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

1 

6 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 
1 

7 Игры по развитию языковой догадки  «Слово в театре…» 

Упражнения на расслабление и напряжение. 
1 

8 Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 
1 

                                            Ритмопластика ( 6 часа) 

    9 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и 

походки.Перевод изображения в движение. Выполнение 

упражнений: «Разговор через стекло», «Бадминтон», лепка 

«Скульптуры». 

            2 

    10 Выполнение упражнений: «Зеркало в слове и фразе» 

(повтор интонаций и слов говорящего), «Зеркало в диалоге» 

(повтор интонации партнера).  Сценические этюды в паре: 

«Реклама», «Противоречие». 

            1 

    11 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие             2 
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координации. Совершенствование осанки и походки. 

   12 Сценический этюд «Скульптура». «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). Сценические 

этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические 

этюды по группам: «Очень большая картина». Тренировка 

ритмичности движений. 

Сценическая речь 

Подготовка речевого аппарата к звучанию. 

Совершенствование техники сценической речи через 

художественное слово.   

           1 

                                    Театральная игра ( 18 ч) 

   13 Работа над ролью и создание образа героя. Знакомство со 

структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример.   Этюд  «Уж эти 

профессии театра…» 

            1 

   14 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в 

гриме. Приемы нанесения общего тона. 
            1 

   15 Навык интенсивной внутренней жизни на сцене. 

Сценическая пауза. 
            1 

   16 Углубленный психологический анализ материала (поиск 

внутренних психологических взаимоотношений образов 

между собой; конфликт внутренний и внешний; подтекст). 

            1 

    17 Включенность в образ не только на сцене, но и в кулисах. 

Развитие навыка импровизации как необходимого условия 

правды общения на сцене. 

            1 

    18 Жизненность и правдивость образов. 

Словесное воздействие на подтекст. 
            1 

    19 Речь и тело (формирование представления о составлении 

работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 
            1 

    20 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений 

показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, 

его отношение к окружающему миру). 

            3 

    21 Развитие воображения и умения работать в остром рисунке 

(«в маске»). 
           2 

    22 Проигрывание пьесы за столом с минимальным 

использованием движений. 

  Работа над пьесой 

           2 

    23 Речь и тело (формирование представления о составлении 

работы тела и речи; подтекст вскрывается через 

пластику) 

           1 

    24 Работа над спектаклем: поиск метафоры в решении образа; 

тема, сверхзадача, сквозное действие, вскрытие главного 

конфликта спектакля 

         1 

    25 Работа над спектаклем: работа над отдельными эпизодами; 

работа с музыкальными произведениями, которые будут 

звучать в спектакле. 

Работа над спектаклем: работа над выразительностью речи 

и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен. 

         1 

    26 Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин в 

разных составах с деталями декораций и реквизита, с 
         1 
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музыкальным оформлением. 

Генеральная репетиция спектакля целиком с элементами 

костюмов, реквизита и декораций. Уточнение темпоритма 

спектакля. 

Показ спектакля. 

                                       Этика и этикет ( 2 ч) 

    27 Связь этики с общей культурой человека. 

Понятие такта. 
          1 

    28 Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». 

Культура речи как важная составляющая образа человека, 

часть его обаяния.  

          1 

ВСЕГО: 34 

 

1.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самбо». 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом и направлен на решение приоритетных задач государства по 

повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Примерная 

рабочая программа учебного модуля «Самбо» по учебному предмету «Физическая 

культура» начального, основного и среднего общего образования, позволяет максимально 

быстро добиться желаемого результата по популяризации национального вида спорта 

самбо, вовлечению обучающихся в мир Самбо в рамках всероссийского спортивно-

образовательного проекта «Самбо в школу!».  

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Примерная рабочая программа учебного модуля «Самбо» разработана в 

соответствии с:  

 Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.03.2022 № 21-НП, зарегистрированным Министерством юстиции 

Донецкой Народной Республики 05.04.2022, регистрационный № 5053. 

 Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.03.2022 № 22-НП, зарегистрированным Министерством юстиции 

Донецкой Народной Республики 05.04.2022, регистрационный № 5054. 

 Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП (в ред. приказа 

Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 № 80-НП). 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом МОН ДНР от 15 июля 2022г. №5 71. 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 18.07.2022 № 586. 
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 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики (приказ от 26.08.2020 г. № 1182). 

 Примерной рабочей программой начального общего образования физическая 

культура (для 1-4 классов образовательных организаций) Рекомендованной решением 

научно-методического совета ГБОУ ДПО "ДОНРИРО" (протокол от 11.08.2022 № 2).  

 Примерной рабочей программой основного общего образования физическая 

культура (для 5-9 классов образовательных организаций) Рекомендованной решением 

научно-методического совета ГБОУ ДПО "ДОНРИРО" (протокол от 11.08.2022 № 2).  

 Примерной рабочей программой среднего общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура». 10-11 классы / сост. Михайлюк С.И. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 120 с. Рекомендовано решением научно-

методического совета ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» (протокол № 3 от 19.08.2021 г.). 

Программа ориентирована: на первом этапе (начальное общее образование), на 

двигательную деятельность обучающегося с общеразвивающей направленностью; на 

втором этапе (основное общее образование), на физическую подготовку учащихся; на 

третьем этапе (среднее общее образование), на всестороннее развитие личности 

школьника. 

Цель программы: разработать систему включения технических элементов и 

приемов борьбы самбо в структуру учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе с целью увеличения двигательной активности учащихся и 

повышения эффективности занятий физической культурой. 

С учетом патриотической составляющей Самбо ценностные ориентиры Программы 

определяются направленностью на формирование культуры русского человека - 

активного, целеустремленного члена общества.  

Программа предполагает решение следующих задач: 

- реализация принципов вариативности и сообразности, обосновывающих 

планирование учебного материала с учетом индивидуальности учащегося и его 

физических возможностей и способностей; 

- разработка системного подхода к использованию техник и методики борьбы 

самбо  в структуре учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательной 

школе; 

- освоение теории, формирование двигательных умений и навыков в борьбе самбо; 

- воспитание у обучающихся морально-волевых качеств и чувство коллективизма; 

- укрепление здоровья школьника, усиление оздоровительного эффекта в 

результате исполнения технических действий борьбы самбо в качестве физических 

упражнений, доступных каждому школьнику, развивающих не только навыки 

самообороны и защиты других, но и укрепляющих душевное и физическое здоровье юных 

граждан. 

Программа позволяет системно развивать физические способности учащихся и 

совершенствовать качества их личности, образуя преемственность методики обучения от 
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1 класса до 11 класса. Это обеспечивает ценность и актуальность программы, и 

возможность ее широкого практического применения в общеобразовательных школах. 

Предложенная в программе система обучения навыкам борьбы самбо способствует 

совершенствованию методик образовательной деятельности учителей физической 

культуры общеобразовательных школ. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Умения и навыки, формируемые у учащихся в процессе реализации данной 

программы, способствуют поддержанию здорового образа жизни всего общества и 

укреплению позиций национального вида спорта Самбо.  

 

Общая характеристика Примерной рабочей программы учебного Модуля «Самбо» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования 

Основное содержание программы учебного модуля «Самбо» представлено по 

уровням обучения - начальное, общее и среднее образование.   

В основном содержании учебного модуля «Самбо» на уровне начального общего 

образования изложены специально-подготовительные упражнения и игры, задания, 

изучаются приѐмы самостраховки, приѐмы борьбы в положении лѐжа, приѐмы выведения 

из равновесия, подводящие упражнения к броскам.  

В основное содержание учебного модуля «Самбо» на уровне основного общего 

образования включены специально-подготовительные упражнения и игры-задания; 

изучаются приѐмы самостраховки, специально-подготовительные упражнения для 

бросков, техническая подготовка, повторение ранее изученных приѐмов борьбы в 

положении лѐжа, тактическая подготовка.  

В основное содержание учебного модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образования включено повторение и усложнение специально-подготовительных 

упражнений, ознакомление с приѐмами самостраховки на твѐрдом покрытии, 

совершенствование приѐмов самбо в положении лѐжа и бросков, ознакомление и 

разучивание приѐмов самозащиты, тактическая подготовка.  

Содержание примерной рабочей программы учебного модуля «Самбо» можно 

корректировать с учѐтом условий образовательных организаций, в том числе 

материально-технической базы, а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением 

состояния здоровья. 

Согласно своему назначению, примерная рабочая программа учебного модуля 

«Самбо» является ориентиром для составления рабочих программ учителя. 

Примерная рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами вида спорта самбо; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов.  
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В программе даны примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам учебного модуля «Самбо» и рекомендуемая последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определены возможности учебного 

модуля для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, а также требований к 

результатам обучения физической культуре на уровне целей изучения предмета и 

основных видов учебно-познавательной деятельности учебных действий ученика по 

освоению учебного содержания.  

Учебный модуль «Самбо» реализуется в плане внеурочной деятельности среднего 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в рамках третьего часа 

физической культуры, который отводится образовательной организацией за счет 1 часа 

внеурочной деятельности и предполагает планирование учебных часов:– из расчета 1 час 

в неделю. 

На уровне среднего общего образования на учебный модуль «Самбо»  отведено 68 

часов, их них: 10 класс – 34 часа, 11 классе- 34 часа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «САМБО» НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему народа Донецкой Народной Республики; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей республики; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, ценностям народа Донецкой Народной Республики и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и народа Донецкой Народной Республики, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

национального вида спорта «Самбо». Предметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и направлены на: 

• умение учащимися использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного досуга;   

• создание мотивации у учащихся по бережному отношению к собственному 

здоровью, занятиям физической культурой, совершенствованию физического, 

социального, психического и духовного составляющего здоровья; 

• осознание учащимися ценности жизни и здоровья, значимости здорового и 

безопасного образа жизни и физической культуры;  

• углубление знаний учащихся о собственном здоровье, физическом развитии, 

необходимости ведения здорового образа жизни, безопасном поведении, физической 

культуре личности; 

• развитие принципов гармоничного сочетания нравственных, физических и 

интеллектуальных качеств личности. 

В результате изучения учебного модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

применять способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;  

выполнять технические действия на занятиях и в соревновательной деятельности: 

 упражнения, изученные на предыдущих этапах подготовки. 

 приѐмы самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением 

возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и т.д.  

 приѐмы самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол 

спортивного зала). 

 использование изученных упражнений в парах и тройках.  

Совершенствовать приѐмы, изученные на предыдущих этапах подготовки.  

Выполнять тактические приемы на занятиях и в соревновательной деятельности: 
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Самозащита. Освобождение от захватов в стойке и положении лежа: от захватов 

одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя 

руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук. Освобождение 

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом 

(спереди, сзади, сбоку).  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» («ГФСК «ГТО ДНР»); 

осуществлять судейство в виде спорта самбо; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «САМБО» НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

История и современное развитие физической культуры 

Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. 

Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном 

мегаполисе, подготовка к службе в Российской армии и силовых структурах. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Самбо «Самозащита». 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с повышением высоты падений, на 

точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и 

т.д. Ознакомление с приѐмами самостраховки на твердом покрытии (деревянный или 

синтетический пол спортивного зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. 

Использование упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. 

Ознакомление и разучивание приѐмов Самозащиты: освобождение от 

захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - 

рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, 

рук, рукавов, отворотов одежды, ног; освобождение от обхватов туловища спереди и 

сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 
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Тематическое планирование  

(10 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности. Соблюдение 

формы одежды. История развития борьбы самбо. Приѐмы 

самостраховки.  

1 

2  Элементы акробатики. Приемы самостраховки Стойки, 

передвижения и захваты самбиста.  Совершенствование приѐмов, 

изученных на предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: 

удержаний и переворачиваний.  

1 

3  Элементы акробатики. Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний 

и переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. 

1 

4  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки. на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. 

1 

5  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки. на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. 

1 

6  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. 

1 

7  Повторение ранее изученных бросков. Тактическая подготовка. 

Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

1 

8  Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей 

(без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приѐмами 

самостраховки на 

твердом покрытии (деревянный или синтетический пол 

спортивного зала).  Совершенствование приѐмов Самбо в 

положении лѐжа и бросков, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

1 

9  Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей 

1 



46 

 

(без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приѐмами 

самостраховки на 

твердом покрытии (деревянный или синтетический пол 

спортивного зала).  Совершенствование приѐмов Самбо в 

положении лѐжа и бросков, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

10  Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей 

(без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приѐмами 

самостраховки на 

твердом покрытии (деревянный или синтетический пол 

спортивного зала).  Совершенствование приѐмов Самбо в 

положении лѐжа и бросков, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

1 

11  Приемы самостраховки  Совершенствование риѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от 

захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой 

(спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от 

захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, 

рукавов, отворотов одежды, ног. 

1 

12  Приемы самостраховки  Совершенствование риѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от 

захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой 

(спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от 

захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, 

рукавов, отворотов одежды, ног. 

1 

13  Приемы самостраховки  Совершенствование риѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от 

захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой 

(спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от 

захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, 

рукавов, отворотов одежды, ног. 

1 

14  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

15  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

16  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 1 



47 

 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

17  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

18  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

19  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

20  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

21  Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри задней подножки; 

задней подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки,  

зацепом голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. 

Учебные схватки. 

1 

22  Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри задней подножки; 

задней подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки,  

зацепом голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. 

Учебные схватки. 

1 

23  Специально-подготовительные упражнения.  

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

1 
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пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом 

руки и одноименной голени изнутри задней подножки; задней 

подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки, зацепом 

голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. Учебные 

схватки. Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в 

парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

24  Специально-подготовительные упражнения.  

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри задней подножки; 

задней подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки, зацепом 

голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. Учебные 

схватки. Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в 

парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

1 

25  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка.  Специально-подготовительные упражнения.  

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри задней подножки; 

задней подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки, зацепом 

голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. Учебные 

схватки. Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию 

в парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций 

самозащиты 

1 

26  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка.  Специально-подготовительные упражнения.  

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). Выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри задней подножки; 

задней подножки с захватом 

ноги; передней подножки боковой подсечки;  

через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки, зацепом 

голени изнутри, подхватом под две ноги, через бедро. Учебные 

схватки. Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию 

в парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций 

самозащиты 

1 

27  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая подготовка. 1 
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Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты. 

28  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая подготовка. 

Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

29  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая подготовка. 

Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты 

1 

30  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая подготовка. 

Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты 

1 

31  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

1 

32  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

1 

33  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты Учебные 

схватки. 

1 

34  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты Учебные 

схватки. 

1 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование  

(11 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности. Соблюдение 

формы одежды. История развития борьбы самбо. Приѐмы 

самостраховки.  

1 

2.  Элементы акробатики. Приемы самостраховки Стойки, 

передвижения и захваты самбиста.   Ознакомление и разучивание 

приѐмов Самозащиты: 

Болевые приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел 

поперек, рычаг локтя через предплечье 

1 

3.  Элементы акробатики. Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний 

и переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг 

локтя через предплечье 

1 

4.  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки. на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

1 
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самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления.  Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг 

локтя через предплечье. 

5.  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки. на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления.  Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг 

локтя через предплечье 

1 

6.  Элементы акробатики. Приѐмы самостраховки. на твердом 

покрытии.   Совершенствование приѐмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления. Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг 

локтя через предплечье 

1 

7.  Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков. 

Болевые приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел 

поперек, рычаг локтя через предплечье 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по 

заданию. 

1 

8.  Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с 

повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей 

(без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Освобождение от обхватов туловища 

спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за 

шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в 

парах 

и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

Совершенствование приѐмов, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

1 

9.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 
Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

10.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 
Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

11.  Приемы самостраховки  Совершенствование риѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 

1 
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Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

12.  Приемы самостраховки  Совершенствование риѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 
Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

13.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 
Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

14.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов Самбо в 

положении лѐжа и бросков, 
изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение 

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и 

предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

15.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов Самбо в 

положении лѐжа и бросков, 
изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение 

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и 

предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

1 

16.  Приемы самостраховки  Элементы акробатики. 

Совершенствование приѐмов, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и 

без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

17.  Приемы самостраховки  Элементы акробатики. 

Совершенствование приѐмов, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками 

и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) 

пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, 

сбоку). 

1 

18.  Приемы самостраховки  Элементы акробатики. 

Совершенствование приѐмов, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 
Болевые приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, 

рычаг локтя через предплечье. 

1 

19.  Приемы самостраховки  Элементы акробатики. 

Совершенствование приѐмов, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 
Болевые приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, 

рычаг локтя через предплечье. 

1 
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20.  Приемы самостраховки  Совершенствование приѐмов, изученных 

на предыдущих этапах подготовки. 
Болевые приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, 

рычаг локтя через предплечье 

1 

21.  Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг локтя 

через предплечье 

1 

22.  Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без 

рук. Освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). Болевые 

приемы: ущемление ахиллесова сухожилия, узел поперек, рычаг локтя 

через предплечье 

1 

23.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

24.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

25.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

26.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

27.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

28.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

29.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 

1 



53 

 

и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

30.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 
и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

31.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 

и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

32.  Специально-подготовительные упражнения.  

Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки. Освобождение от 

захватов Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по 

заданию в парах 

и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

1 

33.  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты Учебные 

схватки. 

1 

34.  Специально-подготовительные упражнения. Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты Учебные 

схватки. 

1 

 Всего 34 

 

Курсы по выбору 
2.1 Курс по выбору «Русский язык (подготовка к ГИА, ГВЕ)» 

Рабочая программа по курсу «Русский язык (подготовка к ЕГЭ,ГВЕ)» в 11 классе 

разработана на основе примерной программы по русскому языку, демонстрационного 

варианта ЕГЭ-2023.ЕГЭ – это современная форма государственной аттестации учащихся, 

оканчивающих среднюю школу. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Тестирование как 

новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех 

участников образовательного процесса. Программа построена на расширении и 

углублении базового образования, содержит теоретический и практический материал, 

который включает в себя отработку правил русского языка в системе и служит для 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. Программа предназначена для учащихся 11-х классов и 

рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).   

 

Место курса в образовательном процессе. Курс «Русский язык (подготовка к ЕГЭ,ГВЕ)» 

призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе 

изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции учащихся. Данный курс позволит выпускникам 

подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  знания по предмету, опробовать 

разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать сочинение-

рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного текста, и 

итоговое сочинение. 
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Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии,  пунктуации и 

стилистики 

.Цели и задачи курса: 

 обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку за курс 5-11 

классов  согласно новым   требованиям экзаменационных тестов; 

 скорректировать умения каждого ученика при работе с КИМами; 

 подготовить   учащихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

 развивать   познавательную   деятельность в работе над незнакомым материалом 

или трудным заданием; 

  выработать   навыки объективно обосновывать свои суждения, опираясь на 

жизненный опыт или литературный материал; 

 целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь учащихся; 

  формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные 

способы аргументации собственных мыслей, делать вывод; 

  учить любой диалог вести этически корректно. 

 

Ученики должны 

иметь представление 
- о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

знать 
- сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

- содержание заданий ЕГЭ; 

уметь 
- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста; 

· понимать и интерпретировать текст; 

· создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

- аргументировать своѐ мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и 

художественных тестов; 

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства 

языка; 

- создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

·формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

· формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 

прочитанного текста. 

 

Содержание программы 

  Введение - 1 час. Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней 

демоверсией, кодификатором и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

 Подготовка к итоговому сочинению – 6часов.Знакомство с направлениями тем 

итогового сочинения, анализ предложенных  направлений .Тема и проблема текста. 
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Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. Сочинение по одному из 

направлений. 

 Подготовка к заданиям 1-26 – 12 часов Текст. Понимание текста. Способы и 

средства связи предложений в тексте. Стили и типы речи. (Задания 1-3, 22, 23, 

25)Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4)Лексика и фразеология. Значение слова. 

Лексические нормы. Точность словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. 

Тропы. Фразеологические обороты. (Задания 5, 6, 24, 26)Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с 

их нарушением. (Задания 7, 8)Синтаксис. Предложение. Простое, осложнѐнное, сложное 

предложение. Синонимия синтаксических конструкций. Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. Синтаксические выразительные 

средства. Стилистические фигуры. (Задания 8, 26)Орфография. Орфографические нормы. 

(Задания 9 - 15) Пунктуация. Пунктуационные нормы. (Задания 16 – 21) 

Подготовка к сочинению уровня С – 5 часов. Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария к проблеме (текстуальный и 

концептуальный комментарий). Выявление и формулировка авторской позиции. Способы 

обоснования собственного мнения.   Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

 Комплексная подготовка к ЕГЭ – 10 часов 

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

 Введение 1 

1 Подготовка к итоговому сочинению 6 

2 Подготовка к заданиям 1-26 12 

3 Подготовка к сочинению (Задание 27) 5 

4 Комплексная подготовка к ЕГЭ 10 

 Итого 34 

 

Формы и методы, технологии обучения. 
Для реализации данного курса используются следующие технологии: 

здоровьесберегающая технология, важная составляющая часть которой – это 

рациональная организация урока, кроме того, определяется и фиксируется 

психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разрядка, чередуются 

разные виды деятельности. 

Применение ИКТ улучшает качество усвоения материалов урока, способствует 

повышению интереса к предмету, развитию интеллекта и духовного обогащения каждого 

ученика. Данные технологии используются в связи с возрастными и психологическими 

особенностями старшеклассников, с новыми требованиями ФГОСТ.  

Методы и формы обучения: работа со словарями, диалог, проблемные задания, 

наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ 

языкового материала, работа с таблицей, тестирование, диагностические работы, 

фронтальный опрос, групповая работа, парная работа, сочинение. 

  

2.2. Курс по выбору «Математика (подготовка к ГИА, ГВЕ)» 

Рабочая программа по подготовке к ГИА, ГВЕ разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ГИА, ГВЕ по математике, спецификации 
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контрольно-измерительных материалов, демонстрационного варианта 2023 года (базовый 

уровень). 

Курс по подготовке к ГИА, ГВЕ по математике направлен на формирование и 

закрепление следующих умений выпускников: 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

уметь выполнять вычисления и преобразования;  

уметь решать уравнения и неравенства; 

уметь выполнять действия с функциями; 

уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;  

уметь строить и исследовать математические модели. 

Цели: обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым 

темам; приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение 

математической подготовки школьников. 

Задачи курса: 

вооружить учащихся системой знаний по решению уравнений; 

сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности; 

подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА, ГВЕ;  

формировать навыки самостоятельной работы;  

формировать навыки работы со справочной литературой; 

формировать умения и навыки исследовательской деятельности; способствовать развитию 

алгоритмического мышления учащихся. 

Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой 

рассматриваемых вопросов и рассчитана для обучающихся 11 класса  на 34 часа в год, 1 

час в неделю. 

В процессе изучения данного курса предполагается использование различных 

методов активизации познавательной деятельности школьников, также различных форм 

организации их самостоятельной работы. 

Содержание и структура курса 

Содержание и структура курса дают возможность достаточно полно подготовить 

комплекс умений и навыков у учащихся по предмету: 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма. 

1.2. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

1.3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

2. Уметь решать уравнения и неравенства 

2.1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы. 

2.2. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
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графический метод. 

2.3. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы. 

3. Уметь выполнять действия с функциями 

3.1. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных 

функций. 

3.2. Вычислять производные и первообразные элементарных функций. 

3.3. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значение функции. 

4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами: 

4.1. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

4.2. Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объѐмов), использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы. 

5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели: 

5.1. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

5.2. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

5.3. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения  

5.4. Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

6. Уметь использовать  приобретенные знания и умения в
 практической деятельности и повседневной жизни: 
6.1. Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического 

характера, осуществлять практические расчеты по формулам, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

6.2. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.3. Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
 

Результаты освоения курса  

Программа направлена на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Личностных: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

З) развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно - полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные: 

1) овладение навыками познавательной учебно - исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

З) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные 

1) умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации: 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута); 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

общие способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

З) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Предметных. 

Базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в 

задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Тематическое  планирование 11 класс  

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 
Структура и формат КИМов ЕГЭ.  Демоверсии ЕГЭ 2023 г. 

Кодификатор. Спецификация. Бланки ЕГЭ. 
1 

2 Действия с дробями. 1 

3 Действия со степенями. 1 

4 Задачи на практический расчѐт, оценку и прикидку. 1 

5 Проценты. Решение задач. 1 

6 Действия с формулами. 1 

7 Вычисления и преобразования. 1 

8 Простейшие уравнения. 1 

9 Простейшие уравнения. 1 

10 Размеры и единицы измерения. 1 

11 Чтение графиков и диаграмм. 1 

12 Выбор оптимального варианта. 1 

13 Анализ графиков и диаграмм. 1 

14 Неравенства. 1 

15 Анализ утверждений. 1 

16 Числа и их свойства. 1 

17 Задачи на смекалку. 1 

18 Классическое определение вероятности. 1 

19 Теоремы о вероятностных событиях. 1 

20 Прикладная геометрия. Многоугольники. 1 

21 Вписанная и описанная окружности. 1 
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2.3. Курс по выбору «Химия (подготовка к ГИА, ГВЕ)» 

Рабочая программа «Химия (подготовка к ЕГЭ, ГВЕ) составлена на основании 

Рабочей программы  по химии на уровне среднего общего образования разработанной на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учѐтом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия 

(подготовка к ЕГЭ, ГВЕ» для 11 классов на базовом уровне составили концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов 

обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Программа  предназначена для учащихся 11-х классов и  рассчитана на 17 часов. (0,5 

часа в неделю).  

Основной акцент при разработке программы  делается на решении задач по блокам: 

«Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия». Особое внимание 

уделяется методике решения задач по контрольно- измерительным материалам ЕГЭ.  

Цели :  

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения;  

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;  

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;  

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по химии, 

нестандартному решению практических задач.  

Задачи :  

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

22 Задачи на квадратной решѐтке. 1 

23 Окружность и еѐ элементы. 1 

24 Многоугольники. Решение задач. 1 

25 Многогранники: куб, пирамида. 1 

26 Многогранники: призма, прямоугольный 

параллелепипед. 

1 

27 Тела вращения: шар, цилиндр, конус 1 

28 Площади поверхности  1 

29 Объѐм многогранников и тел. 1 

30 Решение тренировочных вариантов. 1 

31 Решение тренировочных вариантов. 1 

32 Решение тренировочных вариантов. 1 

33 Решение тренировочных вариантов. 1 

34 Решение тренировочных вариантов. 1 

ВСЕГО: 34 
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        - развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач, работать с тестами различных типов; 

         - выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии; 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса 

общей, неорганической и органической химии;  

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии;  

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по результатам освоения 

программы «Химия  (подготовка к ЕГЭ, ГВЕ)» 

Знать/Понимать:  

Важнейшие химические понятия  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

 

Основные законы и теории химии:  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, 

свойств химических элементов и их соединений.  

Важнейшие вещества и материалы  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам;  

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, 

строением и свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

Уметь:  
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Называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре.  

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  

 

Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

 

Объяснять:  

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия.  

 

Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  
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- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая 

химия и органическая химия).  

Содержание программы «Химия (подготовка к ЕГЭ, ГВЕ) 

Тема 1. Теоретические основы химии. Общая химия (4 часа)  

2.1. Химический элемент  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических 

элементов. Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Понятие о радиоактивности.  

2.2. Химическая связь и строение вещества  

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки.  

2.3. Химические реакции  

2.3.1. Химическая кинетика  

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов.  

2.3.2. Теория электролитической диссоциации  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических 

соединений с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение 

характера среды водных растворов веществ.  

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и 

способы защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. 

Общая химия» (по материалам КИМов ЕГЭ)  
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Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  

Тема 2. Неорганическая химия (6 часов)  

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия.  

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа.  

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ)  

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Определение рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Тема 3. Органическая химия (7 часов)  

3.1. Углеводороды  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы 

реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило 

Зайцева А.М.  
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Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и 

толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.  

3.2. Кислородсодержащие органические соединения  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств.  

3.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные 

органические вещества  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

3.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ) 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы 

органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, 

углеводы, белки). Идентификация органических соединений.  

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  

 
Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количе-ство часов 

1 Теоретические основы химии. Общая химия 4ч 

1.1 Химический элемент и химическая связь. 1 

1.2 Решение задач по теме: «Химическая кинетика».  1 

1.3 Теория электролитической диссоциации. 1 

1.4 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

2 Неорганическая химия 6ч 

2.1 Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений. 1 

2.2 Решение задач по теме: «Щелочные и щелочноземельные 

элементы и их соединения». 

1 

2.3 Решение задач по теме: «Галогены». 1 

2.4 Решение задач по теме: «Подгруппа кислорода, водород».  1 

2.5 Решение задач по теме: «Подгруппа азота».         1 

2.6 Решение задач по теме: «Подгруппа углерода». 1 

4 Органическая химия 7ч 

4.1 Углеводороды – алканы, алкены, циклоалканы, алкины, 

алкадиены.  

1 

4.2 Решение задач по теме: «Предельные углеводороды».  1 
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4.3 Решение задач по теме: «Непредельные углеводороды».  1 

4.4 Ароматические углеводороды.  1 

4.5 Кислородсодержащие органические соединения  1 

4.6 Азотсодержащие органические соединения и биологически 

важные вещества.  

1 

4.7 Итоговый контроль в форме ЕГЭ. 1 

 

 

2.4. Курс по выбору «Биология (подготовка к ГИА, ГВЕ)» 

На уроках биологии в 11 классах недостаточное количество часов отведено для 

тщательной отработки знаний и умений базового уровня. С этой целью, при проведении 

групповых занятий особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплению 

наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из основной 

школы, изучаемых на заключительном этапе биологического образования: о 

классификации органического мира,  его историческом развитии, особенностях строения 

и жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а так же вопросов 

экологии, онтогенеза, селекции, клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, 

вопросов антропогенеза, Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует 

обратить внимание на формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы. 

Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет при 

подготовке к ГИА следует обратить внимание на закрепление материала, который 

ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и 

превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, 

протекающих в организме человека; способы видообразования; определение движущих 

сил и результатов эволюции, путей и направлений эволюционного процесса, ароморфозы 

у конкретных групп организмов; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и 

хемосинтеза, биогеоценоза и агроценоза, характеристика классов покрытосеменных 

растений, позвоночных животных. 

      Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, 

взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; 

выявлять причинно-следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие 

выводы на основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

           В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию 

предметной компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, 

исследовательской), формированию у учащихся 

умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию 

из различных источников. Сформировать умение четко и кратко, по существу вопроса 

письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развѐрнутым 

ответом. 

Курс рассчитан на учащихся 11 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1часу. 

Курс рассчитан на 1 год, всего 34 часа. В качестве текущего контроля знаний и умений 

учащихся предусмотрено проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам, итоговая проверка знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов ГИА 

за текущий и прошедший год. 

 

Цели программы: 

Подготовка к успешной сдаче ГИА учащихся 11 классов. 
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1. Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

учебными умениями.  

2. На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс заданий, 

направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по биологии в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

для получения позитивных результатов.  

3. Отработать умения оформлять экзаменационную работу, работать с текстом, тестовыми 

заданиями разного типа. 

4. Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях.  

5. Поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, 

целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 

мотивированными на получение запланированных положительных результатов.  

 

Задачи программы: 

·         повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

·         закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче 

ГИА (Метод.письмо «Об использовании результатов ГИА в преподавании биологии в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования); 

·         формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать 

и анализировать информацию из различных источников; 

·          научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. 

дать ученику возможность реализовать свой интерес к биологии; систематизировать и 

углубить знания обучающихся по разделам «Многообразие организмов», «Человек и его 

здоровье»; определить способность и готовность ученика осваивать биологию на 

повышенном уровне; создать условия для подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена и поступлению в учебные заведения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать   

·    признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

·    сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

·     особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

Уметь  ·   объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 
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·    распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

·    выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

·    сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

·    определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

·    анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

·         проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий).  

 

Содержание курса   (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания (1 час) 
1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен 

веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

 

Тема 2. Клетка как биологическая система (6 час) 
2.1Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 

строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства 

живой природы 

2.2 Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке 

и организме человека 

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки – основа ее целостности 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический 

и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая 

роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле 
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2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 

функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление 

клетки – основа 

Тема 3. Организм как биологическая система (8 часов) 
3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы. Вирусы – неклеточные формы жизни 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

различие полового и бесполого  размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение 

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Причины нарушения развития 

организмов 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы 

генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме 

3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и 

дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, 

нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических 

задач. Составление схем скрещивания 

3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды 

мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции 

3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 

профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)и оценка возможных последствий 

их влияния на собственный организм 

3.8 Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их 

генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы 

выращивания культурных растений и домашних животных 

3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль 

клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для 

развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, 

сохранения генофонда планеты. Этические аспекты некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома) 

 

Тема 4. Система и многообразие органического мира. (8 часов) 
4.1 Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность 
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4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями 

4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов 

для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников 

4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) органов растений 

4.5 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы покрытосеменных, роль 

растений в природе и жизни человека 

4.6 Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и 

жизни человека 

4.7 Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни 

человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

  

Тема 5. Организм человека и его здоровье (8 часов) 
5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, 

дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов 

5.2 Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека. 

Распознавание (на рисунках) органов и систем органов 

5.3 Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

5.4 Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой 

5.5 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека 

5.6 Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и 

физическое здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека 

Тема 6. Эволюция живой природы (3часа) 
6.1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы видообразования 

6.2 Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за 

существование. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

6.3 Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. 
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6.4 Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

6.5 Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека 

 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности (1 час) 
7.1 Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические, их 

значение. Антропогенный фактор 

7.2 Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их 

роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофические уровни. Цепи и 

сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей и сетей питания) 

7.3 Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и 

круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем 

7.4 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот веществ и превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов разных 

царств. Эволюция биосферы 

7.5 Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение 

озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого 

развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Правила поведения в природной среде. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Тема №1. Биология – наука о живой природе (1 час).  

1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой 

природы. 

Уровневая организация жизни 

1 

 Тема 2. Клетка как биологическая система (6 часов)  

2 1. Современная клеточная теория. 

Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Химический состав клетки. Строение клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности 

1 

3 2.Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

1 

4 3. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые 

и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле 

1 

5 4. Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его 1 
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свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот 

6 5. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и 

размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. 

Соматические и половые клетки. 

1 

7 6.Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление 

соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа 

1 

 Тема 3. Организм как биологическая система (6часов)  

8 1.Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство 

и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение 

1 

9 2.  Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития 

организмов 

1 

10 3.  Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме 

1 

11 4. Закономерности наследственности, их цитологические основы. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. 

Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания 

1 

12 5.  Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в 

жизни организмов и в эволюции 

Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное 

влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат 

клетки. 

1 

13 6. Селекция, ее задачи и практическое значение. Методы селекции . 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. 

1 

 Тема 4.  Система и многообразие организмов (8 часов)  

14 1.Систематика. Царство Бактерии. 

Царство Грибы. Лишайники. 

1 

15 2.Царство Растения. Корень как орган растения. Лист – орган 

растения 

Побег. Стебель. Цветок – видоизмененный побег. Плоды и семена. 

1 

16 3.Водоросли. Мхи. Папоротникообразные. 1 

17 4. Голосеменные. Покрытосеменные. 1 

18 5. Царство Животные. Простейшие. Классы Корненожки, 

Жгутиковые, Инфузории. 

Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Классы Ресничные 

1 
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черви и Сосальщики. 

19 6. Класс Ленточные черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Классы Брюхоногие и 

Двустворчатые. 

1 

20 7. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Тип Хордовые. Класс Ланцетник 

1 

21 8. Класс Рыбы. Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

1 

 Тема 5. Организм человека и его здоровье (8 часов)  

22 1.Ткани. Опорно-двигательная система. 

Скелет человека. Мышцы. 

1 

23 2. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Кровообращение. Давление крови. Пульс. 

Дыхание. Газообмен в легких и тканях. 

1 

24 3. Питание и пищеварение. Обмен веществ. Значение витаминов в 

обмене веществ. 

Выделение. Мочевыделительная система. Кожа. Терморегуляция 

организма. 

1 

25 4. Регуляция функций в организме. Эндокринная система. Гормоны. 

Нервная система и ее функции. Понятие о рефлексах. 

ЦНС. Спинной и головной мозг. Периферическая нервная система. 

1 

26 5. Анализаторы. Строение и функции глаза. Слуховой анализатор. 

Органы равновесия,  мышечного и кожного чувства, обоняние и 

вкус. 

1 

27 6. ВНД: Особенности психики человека. Сознание. Память.  Эмоции. 

Речь. Мышление. Сон. 

1 

28 7. Здоровый образ жизни. Личная и общественная гигиена. 15. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Оказание первой 

помощи. 

1 

29 8.Психическое и физическое здоровье человека. Вредные и полезные 

привычки. 

1 

 Тема 6. Эволюция живой природы  

30 1.Закономерности наследственности  (популяционно-видовой уровень 

жизни) 

Закономерности наследственности  (популяционно-видовой уровень жизни) 

1 

31 2. Закономерности изменчивости 

Основы селекции и биотехнологии 

1 

32 3.Развитие эволюционных представлений в биологии 

Синтетическая теория эволюции. 

1 

 Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности  

33 1.Экология организмов. Сообщества живых организмов 

Экосистемы. Основа охраны природы 

1 

34 Тема 8. «Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ»  

ВСЕГО: 34 

 


