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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№130» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. 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) 

6. Устав МБОУ «Лицей №130» 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№130» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
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 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
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реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 
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Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка 

и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 
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150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; 

объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия 

и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах 

существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его 

роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 
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одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

"Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина 

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

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

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
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художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 
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4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", 

"Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 
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3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
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Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов 

и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

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

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве 

и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 



16 

 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры 

взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 

различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 
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интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 

точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 

положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной 

действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение 

создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 
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исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические 

институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; о государственно-общественных 

институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в 

общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования 

на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, 

требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) 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; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 
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6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
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6) 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; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) 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. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
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5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание": 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 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" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень)  

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их 

на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.4. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
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программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История, Экономика, 

Право предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности 
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3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально- 

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 

двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.  

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36  

Повышенный уровень 37—46  

Творческий уровень 47—51  
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой лицея. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся..  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 
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текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу 

в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, 

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка.  

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО лицея. 

Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 
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2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 



39 

 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение 

в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
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овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению 

и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, 

менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
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представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности 

и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных 

проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 
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действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения единой 

проблемы; умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление Познавательные УУД: 
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(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
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 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в лицее модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 
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 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации лицея, представители местного сообщества 

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

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне лицея – при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Русский язык  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка  

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной  

на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;  
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

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

духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 
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ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие  

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-

деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию  

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные  

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, 

сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка  

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях  

и компетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего 

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык 

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

Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации  

и языку межнационального общения на основе расширения представлений  

о функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка  
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и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития  

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии  

и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики1. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

русского языка, - 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа 

(2 часа в неделю). 
Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один  

из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 
                                                           
1  Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977). 

 Подпункт г) часть 6 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном языке Российской Федерации» от 202023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал 

правовой информации URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 
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Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные  

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, 

общее представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

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

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

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

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

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

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых  

и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 
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убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

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

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных  

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и 

её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление  

и поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного 

отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

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

средств оформления публичного выступления  

с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Содержание обучения в 11 классе. 
Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

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

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

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

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

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 
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средств других функциональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

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

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

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

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

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

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 
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за своё поведение, способность проявлять гибкость  

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

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

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных  

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

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

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания,  

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

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

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями  

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры  

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической,  

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления  

и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
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признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  

в общий результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности  

и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических  

и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью  

68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.  

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»2, Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

от 202023 № 52-ФЗ3 , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»20). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 
                                                           
2  Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2199; 2021, № 18, ст. 306 

3 19 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» от 202023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 

20 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 

№ 24, ст. 4200. 
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
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жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — 

не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы  

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста 

для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа 

от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного  

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной 

в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии  

с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие,  

и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические 

и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры  

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

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

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Литература  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы  

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой 

воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика  
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и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком  

и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим 

в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей.  
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Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него —  

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 

мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а 

также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств  

и овладением современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления 

о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

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

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 

часа (3 часа в неделю). 
Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,  

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.»  

(«Я встретил вас — и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…»,  

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

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

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 



67 

 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Пьеса «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

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

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо,  

Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом» и другие.  

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX — начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 

другие.  

Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

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

Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,  

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
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деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

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

живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан  

из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны  

не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

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

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению  

не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух  

и пастушка»; В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; 

В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»;  

Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 

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

идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

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

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия  

под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»  

и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

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

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 
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И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы»  

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»);  

Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во 

сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.  

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения  

по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например,  

Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,  

Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

другие. 

Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения  

по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»;  

А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; 

Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

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

других.  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать  

в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России  

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание  

к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

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

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России;  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные  

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

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

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  

к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную  

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой  

на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу  

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
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читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения  

и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации  

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной  

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  

в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

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

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;  

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры  

из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях  

на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения  

к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. 

Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 
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(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 

и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь 

и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
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изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 

жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 

конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

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

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы  

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним  

в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором  

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 
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речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении  

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы  

в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять 

их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

— начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы 

в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него —  

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
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интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста)  

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение  

к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое  

и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении  

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы  

в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Английский язык 

(предметная линия учебников «Английский в фокусе») 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность отстаивать собственную позицию по 
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языка, традициями обычаям народов проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция, активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение , соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе и социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов, воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам и религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

расовым признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей; 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь с способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

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

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, рудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение, и выполнение домашних 

обязанностей.  
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать пусть достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе (учебные и познавательные 

задачи); 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

разпознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого, спокойно, разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки ученого предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми как 

внутри образовательной деятельности, так и за ее пределами), подбирать (партнеров для 

деловой коммуникации из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующих 

данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог, полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

 строить выказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ 

вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою тучку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуациию 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительыне, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

start learning French.); 

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

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

phone my parents.); 

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

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

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

 употреблять в речи конструкцию It takes me …… to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

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

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



84 

 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, диалогическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющий вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко-выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии о стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

эквивалент страдательного залога; 
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 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him, who…. It’s time you did 

smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру used to/woud+ verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as…as, not so as…as, either….or, 

neither…..nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального неформального межличностного и межкультурного общения; 

 запрашиваемой и распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика, 

принятая в странах изучаемого языка); 

 распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно-известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки 

игнорирования языковых трудностей, словарных замен и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные Спорт. 
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те города, достопримечательности, Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры, науки России и стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога–

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося.  

Продолжительность диалога – 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально – оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием 

своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанных или услышанных текст 

и заданную комммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания - 12 – 14 

фраз. Продолжительность монолога – 2-2.5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио и 

видеотекстов в различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием а слух воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и типа текста ( сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на 

бытовые темы, объявление, реклама и т.д.) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в оюном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1.5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста освуществляется на несложных 

аутентичных материалах, с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СМ/резюме (укахывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соотвествии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма – 100 – 140 слов, включая 

адрес; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

- использовать письменную речь, в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том исле применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдения ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новымизначениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развиите 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной , средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и и основной средней школе). 

Систематизация лексических единиц, изученнхы во 2-9 или 5-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний , оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объем значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной ) школе. 

Коммуникативно-ориеноированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

освоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

побудительные ( в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

объстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It, и 

начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

 who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, 

unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I ), и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера.  

Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so…. as; either …. or, neither … nor, It takes 

somebody ... to do something; I love/ hate doing something, be/get used to something, be/get used to 

something, be/get used to doing something; so (such) that. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели 

(Ш called to cancel out lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple, Present, Past, Future 

Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present, Perfect Continuous, Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive, Future Perfect Passive, Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to,; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола: герундий, причастие I, II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы. Обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе и их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия, предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.  

Социокультурные знания и умения 

Развитите страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 
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замены в процессе устно-речевого общения. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудио тексте; извлекать информацию (основную/выборочную/запрашиваемую, пс 

олную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; выделять нужную информацию, из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом, взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, находить ключевые слова, семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа. 

 

Тематическое планирование.  

10 класс (105 ч) 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 25 часов 

 

Модули 1 (Spotlight on 

Russia), 3, 8 (8e) 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

20 часов 

 

Модули 1, 2, 6 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь 

с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

15 часов 

 

Модуль 7 

Страны изучаемого языка. Географическое 

положение., климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. 25 часов 

 

Модуль 5; разделы 

Culture Corner всех 

модулей; Spotlight on 

Russia 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. 

 

Модули 4, 8; разделы 

Going Green всех модулей 
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Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 20 часов 

 

Тематическое планирование.  

11 класс (105 ч) 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 25 часов 

 

Модули 6, 7 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской 

и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

30 часов 

 

 

Модули 1, 2, 3, 4, 5 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь 

с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 15 часов 

 

Модули 2, 6, 7 

Страны изучаемого языка. Географическое 

положение., климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. 15 часов 

 

Модуль 8; разделы 

Culture Corner всех 

модулей; Spotlight on 

Russia 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 20 часов 

 

Модули 6; разделы Going 

Green всех модулей 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).  

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 



91 

 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение  

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека  

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности 

и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX — начала XXI в.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  

Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии  

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции  

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –  

136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории  

в пределах одного класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 10 классе. 

 Всеобщая история. 1914—1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые 

процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI 

в. 

 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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 Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые  

и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление  

в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе 

воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной 

союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  

на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 

государств Четверного союза. Политические, экономические  

и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция  

в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  

и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, 

основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война  

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 



93 

 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы  

и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт  

в Чили. 

Международные отношения в 1920—1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети  

ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 Вторая мировая война (4 ч).  

 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий  

на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, 

вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии  

в 1944—1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР  

в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал  

и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй 
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мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914—1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического 

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 

от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
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Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  

и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары  

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

 Наш край в 1914—1922 гг.  

Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921—1928).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых  

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда 

(1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 гг.  
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих  

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  

и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 

и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф  

1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 

деревне. 

 Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
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Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор  

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора  

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч) 

 Великая Отечественная война (1941—1945)  

 Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход  

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской  

и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 
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гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

 Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность  

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система  

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941—1945 гг.  

 Обобщение. 

 Содержание обучения в 11 классе. 

 Всеобщая история. 1945—2022 гг.  

 Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
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постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США  

во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы  

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение 

диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х 

гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине  

ХХ — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического 

развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше  

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.  

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР  

и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной  

и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств  

на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии  

и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

 Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун  

и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим 

строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

 Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида 

на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 
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Африке. 

 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине  

1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной 

войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 

Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. 

Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД 

в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной 

арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия  

в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и 

вызовам в начале XX в. 

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники 

и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

 Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

 Обобщение. 

 История России. 1945—2022 гг.  

Введение  

 СССР в 1945—1991 гг.  

СССР в 1945—1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
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беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект,  

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР  

и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба  

за влияние в странах третьего мира. 
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Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

 Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры  

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура  

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

 Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс  

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения  

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение  

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
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Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация  

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

 Наш край в 1945—1991 гг.  

 Обобщение. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости 

от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного 
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населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР  

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  

и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и 

других). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная  

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские  

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу 

и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и 

в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 
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Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями 

и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 Наш край в 1992—2022 гг.  

 Итоговое обобщение.  

 Планируемые результаты освоения программы по истории  

на уровне среднего общего образования. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации  

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать  

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык  

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение 

к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

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

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения 

создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

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

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни  

и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление  

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию  

и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории  

как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности  

в сфере истории. 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

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

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

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

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — 

извлекать, сопоставлять, систематизировать  

и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным  

или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  
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и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  

с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию  

и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны  

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны  

и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации  

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР 

в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения Крыма  

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — 

начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения 
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в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии  

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России  

и человечества в целом в ХХ — начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России  

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает  

не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны  

с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в 

предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI 

в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании 

уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

 Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 
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1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации  

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР 

в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим  

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их 
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особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.,  

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914—1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  

в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  

об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние 

его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и 

его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов  

из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 
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представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  

для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  

и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию  

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  

в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1914—1945 гг. 

 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 
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информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме  

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 
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выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг.,  

в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  

при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
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2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России  

1914—1945 гг. 

 Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине  

и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
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значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.,  

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  

в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  

об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и 

его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал,  

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов  

из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 
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определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной  

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  

и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию  

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России  

в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—
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2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1945—2022 гг. 

 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
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на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  

1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг.,  
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в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других. 

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны  

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство  

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России  

и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  

при защите Отечества. 

1 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

1 По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
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модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

1 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада.  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны  

и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России  

1945—2022 гг. 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень).  

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  

по истории. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося  

за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных  

в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление  

о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

его распределение по классам и структурирование  

по разделам и темам курса.  

 Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом  

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 
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от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного  

к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения  

в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование  

у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры  

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами  

(в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

 Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их 

по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности 

и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции  

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования  

в образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 210.2020)/ 

Преподавание истории  

и обществознания в школе. – 2020. – №. – С. ). 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом 

уровне, - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю),  

в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
 Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, а также обобщающего учебного курса истории России  

с древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице  

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России  



124 

 

с древнейших времен до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение  

по курсу «История России 

с древнейших времен до 1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 

 Содержание обучения в 10 классе.  

 Всеобщая история. 1914–1945 гг. (34 ч).  

 Введение (1 ч). Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 ч)4. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  

и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце 

XIX – начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, 

Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. 

Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  

на Западном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России  

из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

 Мир в 1918–1939 гг. (22 ч). 

 От войны к миру (3 ч).  

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование 

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 

Османской империй. Великая российская революция  

и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская 

                                                           
4 Рекомендуется изучать данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне 

(1914–1918)» курса истории России. 
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республика.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. (10 ч). 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов  

к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. 

Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима  

в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  

и Народного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств 

Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж  

и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции 

европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской республики. 

 Страны Азии в 1918–1930-х гг. (4 ч). 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война  

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание 

экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. 

М.К. Ганди. 

 Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. (1 ч). 

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения  

в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

 Международные отношения в 1920–1930-х гг. (2 ч). 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.  

«Эра пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты  

у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры  

в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.  

 Развитие культуры в 1914–1930-х гг. (2 ч). 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
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 Вторая мировая война (5 ч)5. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу  

и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Блицкриг. «Странная война».  

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части 

страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее 

союзников на Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении 

СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели 

и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война  

в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта  

в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии  

по освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств 

и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

 Обобщение (2 ч). 

История России. 1914–1945 гг. (102 ч). 

Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (32 ч). 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) (5 ч). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России  

в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском  

и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения  

и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни 

и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  

                                                           
5 Рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная война 

(1941–1945)» курса истории России. 
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и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии  

и создание общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения  

в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:  

от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда  

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля  

к Октябрю (8 ч). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская война.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического  

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: 

зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный 

собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

 Первые революционные преобразования большевиков (5 ч). 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

 Гражданская война и ее последствия (8 ч). 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
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движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров 

и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  

в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  

и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  

 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (4 ч). 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных 

ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки  

на психологию населения. 

 Наш край в 1914–1922 гг. (2 ч). 

 Советский Союз в 1920–1930-е гг. (35 ч). 

 СССР в годы нэпа (1921–1928) (8 ч). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания  

в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов  

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу  

о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии  
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и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. (12 ч). 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная  

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии  

на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций  

в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные 

операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов  

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  

и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурное пространство советского общества  

в 1920–1930-е гг. (7 ч). 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба  

с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе  

и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 
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национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения  

и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг  

в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство  

в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (6 ч). 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР  

из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.  

и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение  

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

 Наш край в 1920–1930-х гг. (2 ч). 

 Великая Отечественная война (1941–1945) (32 ч).  

 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) (7 ч). 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные  

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны.  

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил  

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 
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Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход  

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва 

за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) (7 ч). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск  

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской  

и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР  

над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  

 Человек и война: единство фронта и тыла (7 ч). 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы  

в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность  

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система  

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые  

в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
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Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи  

с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман»,  

а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 г.) (9 ч). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины 

и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск  

в Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны  

и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР  

над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный 

собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией  

и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 

национально-освободительного движения в странах Азии  

и Африки.  

 Наш край в 1941–1945 гг. (2 ч). 

 Обобщение (2 ч). 

 Содержание обучения в 11 классе. 

 Всеобщая история. 1945–2022 гг. (24 ч). 

 Введение (1 ч).  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход 

от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. 

в СССР и странах Центральной  
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и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. (10 ч). 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двух 

блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны  

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы и консерваторы  

в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине 

ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные 

шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. 

Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, 

эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), 

Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических 

системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в 

XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах.  

 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации (5 ч). 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба  

и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-

х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный 

статус Китая. Разделение Вьетнама  

и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 
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внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны  

и этнические конфликты в Африке. 

 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. (2 ч). 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца  

1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» 

в конце ХХ – начале XXI в. 

 Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

(2 ч). 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор  

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств 

– участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского 

вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству  

в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции «нового политического мышления»  

в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР  

и восточного блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного  

к многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.  

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

(2 ч). 

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии  

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколения  

и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные 

течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. 
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Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное 

и национальное  

в современной культуре.  

 Современный мир (1 ч). 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

 Обобщение (1 ч).  

9. История России. 1945–2022 гг. (78 ч). 

9. Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 

– начала 2020-х гг.  

9.СССР в 1945–1991 гг. (40 ч). 

9.СССР в 1945–1953 гг. (7 ч). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа  

и отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 

войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения  

со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание  

по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной 

темы) 

9.СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. (10 ч).  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства  

к Н.С. Хрущеву.  

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция  

на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
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жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат  

и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение  

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение  

к государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального 

государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:  

от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные  

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и 

борьба за влияние в странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы) 

9. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале  

1980-х гг. (12 ч). 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 
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экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление  

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада  

в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры  

и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература  

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой  

и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война  

и мировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение  

военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество  

с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству  

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

9. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) (10 ч). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической  

и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть  

и его негативные последствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы  

в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии  

и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма  

в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение  

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
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решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  

и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного  

и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум 

о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный  

и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

 Обобщение (1 ч). 

9. Российская Федерация в 1992–2022 гг. (37 ч). 

9. Становление новой России (1992–1999) (12 ч). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
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экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента  

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений 

с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики  

от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве  

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды  

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г.  

и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения  

в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме  

и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР  

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз 

с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

9.Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (24 ч). 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии  

и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти  

и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 
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положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора  

и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение 

(2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  

и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  

и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

«Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни  

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и ее результаты.  

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 

мира по футболу и открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления  

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю  

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. 

Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
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революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.  

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий  

и предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной 

темы). 

10. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 

г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, 

обобщения и углубления знаний школьников по истории России  

и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также  

формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по 

истории России и всеобщей истории в основной школе Это означает совершенствование 

методики преподавания предмета в направлении применения педагогических технологий, 

нацеленных на повышение эффективности обучения старших школьников, использование 

многофакторного подхода к истории России  

и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование 

элементов историографии на уроках и др. Преподавание всеобщей истории в рамках 

обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это 

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, 

проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России 

и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и особенное в 

историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса 

«История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому государству 7 

II Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

8 
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III Россия в конце XVII—XVIII в.:  

от царства к империи 

9 

IV Российская империя в XIX — начале ХХ 

в. 

10 

 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории 

России  

в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых 

русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве  

(XV–XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход  

к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России  

в XIX – начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в 

истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение 

к основам национальных культур. Архитектурные стили в России  

в XVII – начале XX в. 

1 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

1 В положениях федерального государственного стандарта среднего общего 

образования содержатся требования к личностным, метапредметным  

и предметным результатам освоения обучающимися учебных программ  

по общеобразовательным предметам.  

1В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка;  
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

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

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху;  

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

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности  

как источника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  
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формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной  

и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,  

о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого  

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной  

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

1 Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

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

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях  

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций  

и мнений других участников общения).  

1 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

1 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

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

других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

1У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование  

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

и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 
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информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  

и целевой аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять 

новизну и обоснованность полученного результата;  

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

презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры  

в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

1 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература,  

Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать  

и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение 

о достоверности и ценности содержащейся в нем информации  

(в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  

их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые  

в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

1 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  

в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая  

ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,  

в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 

1 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  

с другими членами команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

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

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

1 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном  

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

1 Предметные результаты изучения предмета «История»  

на углубленном уровне согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования должны отражать: требования  

к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоения 

углубленного курса. 

1 Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1 Понимание значимости России в мировых политических  

и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа, умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса, понимание причин  

и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции  

на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в., особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

1Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

1 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать  

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой  

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

1 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

1 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, характеризовать  

их итоги, соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., 

определять современников исторических событий истории России  

и человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

1 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 
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достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать 

контекстную информацию  

при работе с историческими источниками. 

1 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полноту  

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

1 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев).  

19. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

110. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа  

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского 

Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая  

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления  
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в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

1Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в высших учебных заведениях.  

1Понимание значимости роли России в мировых политических  

и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

1Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

1 Сформированность представлений о предмете, научных  

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

1 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

1 Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

1 Умение объяснять критерии поиска исторических источников  

и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 

1 Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

1 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

1 Понимание значимости роли России в мировых политических  

и социально-экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  

1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 

нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  

в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России  

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

1Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 
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характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

1 Сформированность представлений о предмете, научных  

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  

в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  

и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

1 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  

1914–1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  

1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

1 Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  

и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–
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1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной  

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

1 Умение объяснять критерии поиска исторических источников  

по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать  

при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления  

учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты  

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  

с соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников  

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные  

или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории  

1914–1945 гг., истории родного края; 
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публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

1 Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке  

и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать  

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

1 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

1 Понимание значимости роли России в мировых политических  

и социально-экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  

1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 

нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  

в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России  

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

1Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

1 Сформированность представлений о предмете, научных  

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  
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в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  

и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

1 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–

2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  

1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

1 Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  

и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной  

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
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всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

1 Умение объяснять критерии поиска исторических источников  

по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать  

при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления  

учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты  

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  

с использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников  

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории  

1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

1 Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  
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для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

1 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 

1914 г.») программы по истории: 

1 Понимание значимости роли России в мировых политических  

и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  

с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

1Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен  

до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

1 Сформированность представлений о предмете, научных  

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  

в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

1 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 
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объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших 

времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания  

причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

1 Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен  

до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  

с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с 

использованием контекстной информации, представленной  

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

1 Умение объяснять критерии поиска исторических источников  

по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий  

и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  
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и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты  

и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  

с соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников  

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные  

или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 

родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

1 Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке  

и представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  

и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать  

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  

с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

 География 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень).  

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 
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география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его  

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения  

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета  

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных источников. Программа по 

географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 

грамотности — способности использовать получаемые знания для решения жизненных 

проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных  

и общественных наук.  

 В основу содержания географии положено изучение единого  

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, 

что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном 

мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

 Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности,  

c ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  

о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  

и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия 

человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 
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развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  

на достижение целей устойчивого развития. 

 В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, –  

68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 Содержание обучения географии в 10 классе. 

 География как наука.  

 Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные 

и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат 

географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии.  

Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая  

и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

 Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного 

с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования). 

 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение — его причины  

и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы  

их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов». 
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 Современная политическая карта.  

 Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  

и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. 

Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

 Население мира. 

 Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации 

Запада  

и цивилизации Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран  

на основе анализа различных источников географической информации».  

 Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой  

и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы  

и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации,  

её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации 

и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

 Качество жизни населения. Качество жизни населения  

как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни 

людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого 

развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран 

и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации». 

 Мировое хозяйство. 

 Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние  

на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная  

и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной 
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специализации стран и роль географических факторов  

в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль  

в глобализации мировой экономики.  

 География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа 

и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый 

рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  

в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной  

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди  

и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  

на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных  

и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины  

и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической  

и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали  
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и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 Содержание обучения географии в 11 классе. 

 Регионы и страны.  

 Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции».  

 Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

 Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

 Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая  

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 
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глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 

 Планируемые результаты освоения географии.  

 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе  

в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии  

и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей  

их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 



164 

 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные 

действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать  

их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  

с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач  

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических  

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 
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выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации  

и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации  

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

(в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

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

существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  

к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне,  

в разных странах, в том числе в России; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать  

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления  

в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 
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явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства  

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными  

и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, 

для классификации ландшафтов  

с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями  

и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата  

и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью  

и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки  

и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями  

их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

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

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  

и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  

и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания  

и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы  

и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики  

в странах с различным типом воспроизводства населения, направления международных 

миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных 

стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран 

 с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения 

его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата  

и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 

газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения  
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их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем  

в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать: 

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

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать  

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов 

и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран  

по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран  

и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира,  

в том числе по особенностям географического положения, форме правления  

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями 

и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

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

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 
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водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики  

и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  

и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  

и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений  

на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания  

и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах  

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, 

отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных 

задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России),  

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества  

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

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

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре  

их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений  

и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, в том числе объяснять различие  

в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  
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и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов  

в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества  

в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических  

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические  

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных 

регионов, стран и России; влияние международных миграций  

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

Экономика  

(предметная линия учебников автора С. И. Иванов) 

10-11 классы 

(углубленный уровень)  

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация 

в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора 

(в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических 

явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 
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4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Тема №1. Предмет и метод экономической науки. (5часов)  

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 

людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической 

науки. Измерение экономических величин.  

 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

 Тема №2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. (7 часов) 

 Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-

административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины эффективности рыночного механизма  

и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и 

успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (5часов)  

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. 

Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная 

и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. 

Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. 

Различия в мотивах рыночного поведения  

покупателей и продавцов.  

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (6часов)  

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности.  

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов)  

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. 

Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (12часов)  

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 
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внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты.  

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (10часов)  

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.  

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции  

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение доходов. (9 часов)  

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. 

Инвестирование.  

Тема №9. Предпринимательство. (4 часа)  

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг.  

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.  

Тема №10. Деньги и банковская система. (4часа)  

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система 

стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. 

Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма 

страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме 

наличных денег.  

11 класс 

Тема №11. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (7 часов)  

Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема №12. Макроэкономическое равновесие. (16часов)  

Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. 

Процентная ставка. Общее равновесие на рынке.  

Тема №13. Экономический цикл, занятость и безработица. (6часов)  

Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. 

Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о 

естественной норме безработицы. Способы сокращения  

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

Тема №14. Инфляция. (6 часов)  

Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Последствия 

инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы 

измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм 

регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические 

аспекты бедности. Социальные программы как  

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества.  

Тема №15. Экономический рост. (8 часов)  

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом 

росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 

значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий 

капитал и его значение для обеспечения экономического роста.  

Тема №16. Экономика и государство. (8 часов)  

Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика.  

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды 

налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. 

Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. 

Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России.  
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Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. (8 часов)  

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 

Общий рынок. Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного  

экономического преимущества и их значение в формировании международного разделения 

труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

Тема №18. Международное движение капиталов. (5часов)  

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция.  

Тема №19. Экономика России на современном этапе (4 часа).  

Системный кризис централизованно планируемой экономики, либерализация экономики, 

финансовая стабилизация, шоковая терапия, структурные преобразования, приватизация, 

малая приватизация, большая приватизация, демонополизация, институциональные 

преобразования, рыночная инфраструктура, государственный патернализм, адресность в 

социальной политике, «социальная цена» реформ. 

Тематическое планирование 

10 класс  Кол-во 

часов 

1.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 1 

2.  Проблема выбора 1 

3.  Проблема выбора и альтернативная стоимость. 1 

4.  Кривая производственных возможностей 1 

5.  Микроэкономика и макроэкономика 1 

6.  Административно – плановая система.  1 

7.  Рыночная система 1 

8.  Субъекты рыночной экономики 1 

9.  Домашние хозяйства 1 

10.  Фирмы. Государство 1 

11.  Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика 1 

12.  Смешанная экономика 1 

13.  Понятие спроса и закон спроса 1 

14.  Факторы, влияющие на спрос 1 

15.  Понятие предложения и закон предложения 1 

16.  Факторы, влияющие на предложения 1 

17.  Рыночное равновесие 1 

18.  Ценовая эластичность спроса 1 

19.  Эластичный и неэластичный спрос 1 

20.  Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность 

спроса 

1 

21.  Ценовая эластичность предложения 1 

22.  Эластичное и неэластичное предложение 1 

23.  Практическое применение теории эластичности 1 

24.  Общая и предельная полезность.  1 

25.  Закон убывающей предельной полезности. 1 

26.  Правило максимизации полезности 1 

27.  Оптимальный выбор потребителя 1 

28.  Кривые безразличия 1 
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29.  Типы кривых безразличия 1 

30.  Бюджетное ограничение и бюджетная линия 1 

31.  Бюджетная линия 1 

32.  Фирма как коммерческая организация 1 

33.  Современная фирма 1 

34.  Продукт фирмы 1 

35.  Общий, средний и предельный продукт фирмы 1 

36.  Бухгалтерские и экономические издержки 1 

37.  Бухгалтерские издержки и прибыль 1 

38.  Экономические издержки и прибыль 1 

39.  Динамика издержек 1 

40.  Общие и средние издержки 1 

41.  Постоянные и переменные издержки 1 

42.  Проблема оптимального размера фирм 1 

43.  Эффект масштаба производства  1 

44.  Типы рыночных структур 1 

45.  Совершенная конкуренция.  1 

46.  Фирма в условиях совершенной конкуренции 1 

47.  Общий, средний и предельный доход фирмы 1 

48.  Монополия. 1 

49.  Антимонопольная политика государства 1 

50.  Олигополия 1 

51.  Рыночное поведение олигополистов 1 

52.  Монополистическая конкуренция 1 

53.   Отличия монополистической конкуренции от совершенной 

конкуренции 

1 

54.  Особенности рынков факторов производства 1 

55.  Рынки факторов производства 1 

56.  Рынок труда и заработная плата 1 

57.  Основные черты рынка труда 1 

58.  Кривая спроса и предложения на труд 1 

59.  Рынок услуг земли и земельная рента 1 

60.  Экономическая рента 1 

61.  Капитал и процент 1 

62.  Границы целесообразности инвестиций 1 

63.  Понятие предпринимательства 1 

64.  Организационно – правовые формы предпринимательства 1 

65.  Менеджмент и его функции 1 

66.  Маркетинг и его основные элементы 1 

67.  Деньги и их функции 1 

68.  Коммерческие банки 1 

69.  Роль банков в условиях рыночной экономики 1 

70.  Центральный банк 1 

11 класс   

1.  Валовой внутренний продукт 1 

2.  Валовой национальный продукт 1 

3.  Два метода исчисления ВВП 1 

4.  Метод суммирования потока затрат и доходов 1 

5.  Чистый национальный продукт и национальный доход 1 

6.  Государственный бюджет и его роль в перераспределении 1 
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национального дохода 

7.  Личный доход и располагаемый доход 1 

8.  Доход, потребление и сбережения 1 

9.  Индуцированное потребление и функция потребления 1 

10.  Сбережения 1 

11.  Неравновесное и равновесное состояние экономики 1 

12.  Сбережения и инвестиции 1 

13.  Формирование сбережений 1 

14.  Государственные затраты и равновесие 1 

15.  Мультипликатор 1 

16.  Мультипликатор 1 

17.  Равновесие на товарном рынке и процентная ставка 1 

18.  Процентная ставка и инвестиции 1 

19.  Процентное реагирование инвестиций 1 

20.  Процентная ставка и равновесие на денежном рынке 1 

21.  Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги 1 

22.  Общее равновесие на товарном и денежном рынках. 1 

23.  Решение задач на макроэкономическое равновесие. 1 

24.  Циклические колебания экономики 1 

25.  Экономический цикл и его фазы 1 

26.  Механизм экономического цикла 1 

27.  Колебания занятости и безработицы  1 

28.  Фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, циклическая  

1 

29.  Экономические и социальные последствия безработицы. 1 

30.  Определение инфляции и ее измерение 1 

31.  Причины инфляции 1 

32.  Темпы роста цен и формы инфляции 1 

33.  Галопирующая инфляция и гиперинфляция 1 

34.  Влияние инфляции на положение различных социальных групп 1 

35.  Кривая Филлипса 1 

36.  Содержание экономического роста 1 

37.  Показатели экономического роста и его измерение 1 

38.  Темп прироста ВВП 1 

39.  Производственная функция и факторы экономического роста 1 

40.  Производственная функция и факторы экономического роста 1 

41.  Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 1 

42.  Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 1 

43.  Проблема снижения темпов экономического роста в 70-90-х гг. 

ХХ века. 

1 

44.  Нестабильность рыночной системы и политика экономической 

стабилизации 

1 

45.  Взаимосвязь направлений экономической политики 1 

46.  Инструменты экономической политики. 1 

47.  Бюджетно-финансовая политика 1 

48.  Инструменты экономической политики.  1 

49.  Кредитно-денежная политика.  1 

50.  Роль государства в стимулировании экономического роста 1 

51.  Экономическая политика и государственный долг 1 

52.  Мировое хозяйство и международное разделение труда.  1 
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53.  Международная торговля. 1 

54.  Принцип абсолютного преимущества 1 

55.  Принцип сравнительного преимущества 1 

56.  Внешнеторговая политика 1 

57.  Международное регулирование торговли 1 

58.  Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы 1 

59.  Спрос и предложение валют 1 

60.  Международное движение капиталов 1 

61.  Международный рынок ссудных капиталов 1 

62.  Платежный баланс 1 

63.  Содержание и структура платежного баланса 1 

64.  Международная экономическая интеграция 1 

65.  Особенности перехода к рыночной системе в России 1 

66.  Преобразования в социальной сфере 1 

67.  Содержание рыночных преобразований современной России 1 

68.  Потенциал России и возможности экономического роста 1 

 

Право 

(предметная линия учебников автора Певцова Е.А) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать:  

 систему и структуру права, современные правовые системы;  

 общие правила применения права; 

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: 

 право как элемент культуры общества;  

 систему законодательства;  

 основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;  

 принципы организации и деятельности органов государственной власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

 формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

 механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений;  

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 
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 формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства;  

 основания и порядок назначения наказания;  

 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты;  

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

 гарантий реализации основных конституционных прав;  

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде;  

 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Содержание 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования 

Тема 1. Теоретические основы права как системы  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов.  

Тема 2. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 
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его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России 

Тема 3. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до 

государственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы 

и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю оборота наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право (21 час). 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

правоотношения. 

 Источники гражданского права.  

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъект права.  

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основание возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные – 

имущественные; неимущественные; иные – право следования). Авторское право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 
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государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. 

 Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное право (5 часов). 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (3 часа). 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право (7 часов). 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

 Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 5. Административное право и административный процесс (5 часов). 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов). 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Защита от преступлений. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

 Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов). 

Пенсионная система и страхование. 

 Правовое регулирование денежного обращения.  

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

 Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право (5 часов). 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

 Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. 

 Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 
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гуманитарное право и права человека. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 8 

2 Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 12 

4 Государство и право 26 

5 Правосудие и правоохранительные органы 8 

6 Резервные часы 2 

Общее количество часов 70 

11 класс 

Тема Количество часов 

1 Гражданское право  21 

2 Семейное право  5 

3 Жилищное право  3 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и административный 

процесс 

5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 8 

7 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни  

14 

8 Международное право 5 

9 Повторение. 2 

 ИТОГО 70 

  

Обществознание 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень).  

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений  

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных 

в ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество  

и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, 

традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся 

к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека  

и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе  

и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека  

и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности 

к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 
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 Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения 

к традиционным ценностям и культуре России, правам  

и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний  

и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным  

и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать  

и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее 

и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских 

задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую,  

в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для 

анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных 

поступков. 

 С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества  

в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных групп  

с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется  

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

в него положений и педагогическими целями учебного предмета  

с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 



183 

 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

2 Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных 

и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей  

их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового 

возраста. 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях. 

 Содержание обучения в 10 классе. 

 Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации  

в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль  

в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности  

и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость  

в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни  

и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных 

науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая  

и элитарная культура. 
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Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развития  

и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. 

Российская система образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования  

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

 Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели  

и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации  

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода  

и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого 

развития общества. Особенности профессиональной деятельности  

в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит  

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного 

бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции 

налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт  

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. 
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 Содержание обучения в 11 классе. 

 Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация,  

ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества  

в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации  

и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы  

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности  

в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации  

по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль  

в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права  

и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей  

и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников  

и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права  

и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального  

и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам  

об административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность  

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

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

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  

к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры  

и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  

в том числе учебно-познавательных. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе  

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов  

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  

и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию  

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

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

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи  

в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  

в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы  

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения программы 10 класса  

по обществознанию (базовый уровень). 

 Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике  

и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах 

развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах  

в современных условиях; деятельности и ее структуре;  

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине  
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и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности 

в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной  

и материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,  

в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса  

и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; роли государственного бюджета  

в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях профессиональной деятельности  

в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности  

и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

 Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования 

экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления  

и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы 

познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; 

типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 

 Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять  

и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества; материальной  

и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления  

и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного  

и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества 

жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 
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современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальных явлений  

и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования  

и сравнительно-исторический метод. 

 Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек  

в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа 

социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах 

и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты  

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  

с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре  

и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения)  

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия  

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях  

и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре,  

об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы  

по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы  

и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм  

в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей 

достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы  

и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке  
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как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в 

социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре  

и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; 

особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций 

искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи  

в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании  

при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по 

достижению финансовых целей и управлению личными финансами  

при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных 

способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

1 Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую  

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях  

с точки зрения социальных норм. 

1Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных  

и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали  

и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 Предметные результаты освоения программы 11 класса  

по обществознанию (базовый уровень). 

 Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации,  

в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе  

и полномочиях органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 
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коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности  

и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений  

в Российской Федерации». 

 Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы  

и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный 

статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль  

и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 

семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных  

и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли  

и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека 

и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; 

права и обязанности работников  

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний  

в уголовном праве. 

 Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности  

и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и 

обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений  

в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального 

неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 
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правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти  

в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации  

в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

 Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном  

и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной  

в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений  

для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений  

в Российской Федерации». 

 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения)  

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

 Использовать политические и правовые знания для взаимодействия  

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере  

и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы  

по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики 

в политическом процессе; опасности коррупции  

и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека  

с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе  

о (об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности  
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и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; 

роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве  

и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном 

суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и 

статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 

видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения  

и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного 

права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

1 Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся  

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) 

ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

1Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять  

с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы 

морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма  

и наркомании. 

13 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень).  

13 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

13 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
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для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

13 Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

13 Пояснительная записка. 

13 Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, в соответствии  

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с 

учётом федеральной программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию 

углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования  

и ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного  

в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

13Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль  

в реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и 

обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации старших 

подростков, их готовности к саморазвитию  

и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному 

поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и 

социальной значимости. 

13 Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

13 Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов,  

которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах 

развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также 

о способах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые 

представлены и на базовом уровне, раскрывается  

в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.  

Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и 

методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристике основных социальных институтов. В основу отбора  

и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

13 Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе  

как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации  

в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

13 Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,  
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так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные 

данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

13 Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

13 С учётом особенностей социального взросления обучающихся,  

их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их 

интересов и социальных запросов содержание учебного предмета  

на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 

общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального выбора и поступления  

в образовательные организации, реализующие программы высшего образования. 

139. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым  

в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, 

его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации  

из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения  

в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых 

целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания  

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой  

на инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной 

методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами  

и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, 

в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

1310. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа -  

 часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа  

в неделю). 
13 Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем  

в пределах одного раздела может варьироваться. 
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13 Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания  

и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

13Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества,  

их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества.  

Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека 

как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое  

и обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации  

на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование 

достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения  

и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. 

Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки  

в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы 

рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, 

объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический  

и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 

творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие 

культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. 

Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная 
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культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на 

развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли  

и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов  

и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  

с философией. 

13 Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы  

и основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 

социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание  

и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное 

взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы  

и массовые движения. Способы психологического воздействия в больших социальных 

группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм 

и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 

способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

13 Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. 
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Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и 

эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской 

Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования 

экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение 

рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная 

политика регулирования рынка труда  

в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности 

современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 

Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие  

и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  

и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, 

средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и 

способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции  

на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  

и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их 

виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. 

Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-

кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические 

последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. 

Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. 

Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения 

в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 

государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 
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макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний 

продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и 

номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. 

Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Значение совокупного 

спроса и совокупного предложения  

для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные 

расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

13 Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения  

тем в пределах одного раздела может варьироваться. 

13 Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура  

и функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный  

и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация  

как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие 

современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные  

и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. 

Проблемы молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика 

Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура  

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. 

Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее  

и профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации  

в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в 

Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 

повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её 

формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) 

конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 
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образование. 

13Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 

политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины  

и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели  

и функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в 

Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  

в современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж 

политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место  

и роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет  

в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

13 Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 
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жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, 

правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и 

гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное  

и процессуальное, национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность  

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование 

права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при 

Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические  

и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное 

право. Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак  

как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права 
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и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства 

и детства. Ответственность родителей  

за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системе государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники  

и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

13 Планируемые результаты освоения программы по обществознанию  

на уровне среднего общего образования. 

13 Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта  

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

13В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту,  

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка  

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению  

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

13 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,  

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  

к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

13 В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

13 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

13У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность  

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов  

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  

и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

13 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов  

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и 
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моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

13 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

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

13 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

13 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

13 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

13 Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении  

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать 

ключевые темы, исследуемые этими науками,  

в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей  

с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы  

и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, 

виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения 

и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; 

природа межличностных конфликтов и пути  

их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы 

производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических 

систем, экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, 

экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого  

и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых 

рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы 

социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документов  

для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, 

способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-

трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 

отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 

антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, 

показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные 

доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  
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и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих 

тенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия средств 

массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей  

в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения  

в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности 

мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, 

путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные  

из различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу  

по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть 

навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая 

положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при 

ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе  

с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных 

категорий, выборе рациональных способов поведения людей  

в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной 

деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, 

соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми 

услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в 

условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  

с общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые  

в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  

в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

13 Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

К концу 11 класса обучающийся будет: 
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владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений  

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, 

как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусноролевая теория личности, семья  

и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное 

поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, 

субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы политической 

социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и государства, 

признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного 

строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской 

Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, 

пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства  

и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного 

права, политических партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, 

институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи  

и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава  

и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений  

в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника 

различных социальных групп, избирателя, участии  

в политической коммуникации, в деятельности политических партий  

и общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 
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источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  

и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении 

миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей 

сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных 

конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, 

роль политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль 

средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, проектно-

исследовательскую  

и другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных 

путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, 

владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия),  

с деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности,  

её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений  

в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения 

об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике  

как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их 

урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 

политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации  

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах 

преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека  
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и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые  

в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  

в высшей школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов Г.К. Муравин, О.В. Муравина) 

10-11 класс  

(базовый уровень)  

 

Планируемые результаты 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом 

и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 
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обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения 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. 

В предметных результатах сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные 

задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также 

из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Содержание 

Числа и числовые выражения. Корень степени n больше 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 

десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 

практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Тождественные преобразования. Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. 

Целые корни многочлена с целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического 

уравнения. Основная теорема алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. Бином 
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Ньютона. Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, 

содержащих корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и обратные 

преобразования. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с 

двумя неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств. Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Функции. Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой y = x. 

Линейная и квадратичная функции, функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, их свойства и графики. График дробно-

линейной функции. Степенная функция с натуральным показателем, функция𝑦 = √𝑥
𝑛

 , их 

свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики. 

Предел и непрерывность функции. Понятие о непрерывности функции. Теорема о проме-

жуточном значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Связь между существованием предела и непрерывностью функции. Предел 

суммы, произведения и частного. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

Производная и интеграл. Понятие о касательной к графику функции. Уравнение 

касательной. Определение производной функции. Геометрический и физический смыслы 

производной. Производная степенной функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного функций. Производные основных элементарных функций. Производная сложной 

функции. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению графика. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Использование производной при 

решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. 

Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Вероятность и статистика. Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и 

диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. 

Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы 

комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и сочетаний 

элементов).Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и 

вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в простейших 

практических ситуациях. 

Логика и множества. Теоретико-множественные понятия: множество, элемент 

множества. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
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обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Элементы логики. 

Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказательство от 

противного. Пример и контрпример. 

Математика в историческом развитии. История развития понятия числа: комплексные 

числа, корни n-й степени. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: Н. 

Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История вопроса о 

нахождении комплексных корней квадратных и кубических уравнений: Дж. Кардано, А. 

Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. 

История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. 

Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. 

Бригс, А. Влакк. Развитие математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 

История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. 

Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

102ч – 3ч в неделю 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Глава 1. Функции и графики 17 

1 Понятие функции 3 

2 Прямая, гипербола, парабола и окружность 4 

3 Непрерывность и монотонность функций 4 

4 Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков. 5 

 Зачет или контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Степени и корни 14 

5 Степенная функция у = хп при натуральном значении п.  2 

6 Понятие корня п-й степени 4 

7 Свойства арифметических корней 4 

8 Степень с рациональным показателем 3 

 Зачет или контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 17 

9 Функция у = а х  4 

10 Понятие логарифма 6 

11 Свойства логарифмов 6 

 Зачет или контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Тригонометрические функции 42 

13 Угол поворота 1 

14 Радианная мера угла 2 

15 Синус и косинус любого угла 3 

16 Тангенс и котангенс любого угла 3 

17 Простейшие тригонометрические уравнения 3 

18 Формулы приведения 3 

19 Свойства и график функции у  = sinх  3 

20 Свойства и график функции у = cosх 3 

21 Свойства и график функции у = tgх и у = ctgx 2 

 Зачет или контрольная работа № 4 1 

22 Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

3 
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23 Синус и косинус суммы и разности двух углов 3 

24 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов 2 

25 Тригонометрические функции двойного угла 2 

26 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

3 

27 Решение тригонометрических уравнений 4 

 Зачет или контрольная работа № 5 1 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и комбинаторики 5 

28 Понятие вероятности 2 

29 Вычисление числа вариантов 2 

 Зачет или контрольная работа № 6 1 

Глава 6. Повторение 7 

30 Функции и графики 3 

31 Уравнения и неравенства 3 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 102 

11 класс 

102ч – 3ч в неделю 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Глава 1. Непрерывность и пределы функции 12 

1 Непрерывность функции 4 

2 Предел функции 4 

3 Асимптоты графика функции 3 

 Зачет или контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Производная функции 13 

4 Касательная к графику функции 4 

5 Производная и дифференциал функции 4 

6 Точки возрастания, убывания и экстремума функции 4 

 Зачет или контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Техника дифференцирования 28 

7 Производная суммы, произведения и частного функций 4 

8 Производная сложной функции 4 

9 Формулы производных основных функций 7 

10 Наибольшее и наименьшее значения функции 6 

11 Вторая производная 6 

 Зачет или контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Интеграл и первообразная 11 

12 Площадь криволинейной трапеции 4 

13 Первообразная 6 

 Зачет или контрольная работа № 4 1 

Глава 5. Вероятность и статистика. 9 

14 Сумма и произведение событий 4 

15 Понятие о статистике.  4 

 Зачет или контрольная работа № 5 1 

Глава 6. Комплексные числа 5 

16 Формула корней кубического уравнения 1 

17 Алгебраическая форма комплексного числа 3 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Резерв (подготовка к экзаменам) 22 
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 Итого 102 

 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов Г.К. Муравин, О.В. Муравина) 

10-11 класс  

(углубленный уровень)  

 

Планируемые результаты 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов ма-

тематики; 

—  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графи-

ческой, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

— умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические 

расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, а также из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять 

геометрический и физический смысл производной; пользоваться понятием производной при 

описании свойств функций; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

— представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений; 

— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

— представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

— умений составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

Содержание 
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Числа и числовые выражения. Корень степени n> 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 

десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 

практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексные числа. Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы 

комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические действия над комплексными 

числами в разных формах записи. Возведение в натуральную степень комплексного числа 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Тождественные преобразования. Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. 

Деление многочлена с остатком. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Бином Ньютона. Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования 

выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и обратные преобразова-

ния. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения, содержащего обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных, умножение и деление одного уравнения системы на другое. Равносильность 

уравнений, неравенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной неизвестной. Уравнения, неравенства и их системы с 

параметрами. 

Доказательство неравенства, в том числе с помощью метода математической индукции. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-

венств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические 

действия над комплексными числами в разных формах записи. Возведение в натуральную 

степень комплексного числа (формула Муавра). Основная теорема алгебры (без 

доказательства). 

Функции. Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной 

данной. Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой у = х. 

Линейная и квадратичная функции, функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 их свойства и графики. График дробно-

линейной функции. Степенная функция с натуральным показателем, функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их 

свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
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Предел и непрерывность функции. Понятие о непрерывности функции. Теорема о проме-

жуточном значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Односторонние пределы. Связь между существованием предела и 

непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного функций. 

Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

Производная. Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. 

Определение производной. Геометрический и физический смыслы производной. Производная 

степенной функции. Метод математической индукции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного функций. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции. Производная неявной функции. Производная обратной 

функции. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению ее 

графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Использование 

производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений. 

Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. 

Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вероятность и статистика. Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и 

диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. 

Случайное событие и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы 

комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). 

Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. 

Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических 

ситуациях. 

Логика и множества. Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Элементы логики. Кванторы общности и 

существования. Следование и равносильность. Система и совокупность. Определения и 

теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример 

и контрпример. Понятие о методе математической индукции. 

Математика в историческом развитии. История развития понятия числа: комплексные 

числа, корни n-й степени. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: Н. 

Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История вопроса о 

нахождении комплексных корней квадратных и кубических уравнений: Дж. Кардано, А. 

Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. История развития 

математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История 

развития логарифмов и логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. 

История развития измерения углов, единиц их измерения. Развитие математической логики: 

Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, 

Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

Тематическое планирование 

10 класс 

136ч - 4 ч в неделю 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Глава 1. Функции и графики 20 

1 Понятие функции 3 

2 Прямая, гипербола, парабола и окружность 5 
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3 Непрерывность и монотонность функций 5 

4 Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков 6 

 Зачет или контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Степени и корни 17 

5 Степенная функция 𝒚 = 𝒙𝒏 при натуральном значении п 2 

6 Понятие корня n-й степени 5 

7 Свойства арифметических корней 5 

8 Степень с рациональным показателем 4 

 Зачет или контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 22 

9 Функция у = ах 6 

10 Понятие логарифма 7 

11 Свойства логарифмов 8 

 Зачет или контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Тригонометрические функции 50 

12 Угол поворота 1 

13 Радианная мера угла 2 

14 Синус и косинус любого угла 3 

15 Тангенс и котангенс любого угла 3 

16 Простейшие тригонометрические уравнения 3 

17 Формулы приведения 3 

18 Свойства и график функции  3 

19 Свойства и график функции у =cosx 3 

20 Свойства и график функции у =tgх и у =ctgx 2 

 Зачет или контрольная работа № 4 1 

21 Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

4 

22 Синус и косинус суммы и разности двух углов 4 

23 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов 3 

24 Тригонометрические функции двойного угла 3 

25 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

5 

26 Решение тригонометрических уравнений 6 

 Зачет или контрольная работа № 5 1 

Глава 5. Вероятность и статистика 9 

27 Понятие вероятности 2 

28 Вычисление числа вариантов 6 

 Зачет или контрольная работа № 6 1 

Глава 6. Повторение 18 

29 Функции и графики 8 

30 Уравнения и неравенства 8 

 Итоговая контрольная работа 2 

 Всего 136 

11 класс 

136ч - 4 ч в неделю 

№ Содержание материала учебника 

Кол-

во 

часов 

Глава 1. Непрерывность и предел функции 13 

1 Непрерывность функции 4 
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2 Предел функции 4 

3 Асимптоты графика функции 4 

 Зачет или контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Производная функции 17 

4 Касательная к графику функции 5 

5 Производная и дифференциал функции 6 

6 Точки возрастания, убывания и экстремума функции 5 

 Зачет или контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Техника дифференцирования 28 

7 Производная суммы, произведения и частного 4 

8 Производная сложной функции 4 

9 Формулы производных основных функций 7 

10 Наибольшее и наименьшее значения функции 6 

11 Вторая производная 6 

 Зачет или контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Интеграл и первообразная 13 

12 Площадь криволинейной трапеции 5 

13 Первообразная 7 

 Зачет или контрольная работа № 4 1 

Глава 5. Вероятность и статистика 9 

14 Сумма и произведение событий 4 

15 Понятие о статистике 4 

 Зачет или контрольная работа № 5 1 

Глава 6. Уравнения, неравенства и их системы 27 

16 Уравнения и неравенства 8 

17 Системы уравнений 9 

18 Задания с параметрами 9 

 Зачет или контрольная работа № 6 1 

Глава 6. Комплексные числа 13 

19 Формула корней кубического уравнения 1 

20 Алгебраическая форма комплексного числа 3 

21 Геометрическое представление комплексного числа 4 

22 Тригонометрическая форма комплексного числа 4 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Резерв 16 

 Всего 136 

 

Геометрия 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс  

(базовый уровень, углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

4) 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; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) 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 (базовый уровень): 

1) сформированное^ представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных 

выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам осво-

ения углублённого курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

 

Содержание 

Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки 

многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание 

сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол 

между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и 

пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о 

симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

Углублённый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
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прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность и 

перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранные углы. Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия 

геометрического тела и его поверхности. Многогранники и многогранные поверхности. 

Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Сечения многогранников плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и 

её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Построение правильных 

многогранников. Двойственные правильные многогранники. Полуправильные (архимедовы) 

многогранники. Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). 

Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости 

пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол 

между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и 

пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Центральное проектирование (перспектива). Движения. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой и 

плоскости, поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения. Гомотетия и преобразования подобия. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур уравнениями. Уравнения сферы 

и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости 

по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трём 

некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Тематическое планирование 

10-11 классы 

Базовый уровень  

51 ч -1,5 ч в неделю 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1( 20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 
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 Тетраэдр и параллелепипед 4 

 Контрольная работа№2 1 

 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа№ 3  1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 12 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 3 

 Правильные многогранники. 4 

 Контрольная работа№ 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 

 Цилиндр 3 

 Конус 3 

 Сфера 5 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 15 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

 Объём шара и площадь сферы 4 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт № 5 1 

Глава IV. Векторы в пространстве. 6 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 

 Компланарные векторы. 2 

 Зачёт № 6 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1

1 

 Координаты точки и координаты вектора. 3 

 Скалярное произведение векторов. 4 

 Движения 2 

 Контрольная работа № 7 1 

 Зачёт № 7 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 6 

Геометрия 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

68 ч -2 ч в неделю 

№ Содержание материала Кол-
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во 

часов 

Глава VIII. Некоторые следствия из планиметрии. 12 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4 

 Решение треугольников. 4 

 Теорема Менелая и Чевы. 2 

 Эллипс, гипербола и парабола. 2 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1( 20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 

 Тетраэдр и параллелепипед 4 

 Контрольная работа№2 1 

 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа № 3  1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 14 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 4 

 Правильные многогранники. 5 

 Контрольная работа № 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 

 Цилиндр 3 

 Конус 4 

 Сфера 7 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 17 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

 Объём шара и площадь сферы 5 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт № 5 1 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 
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 Компланарные векторы. 2 

 Зачёт № 6 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1

5 

 Координаты точки и координаты вектора. 4 

 Скалярное произведение векторов. 6 

 Движения 3 

 Контрольная работа № 7 1 

 Зачёт № 7 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
1

4 

*В связи с перестановкой глав IV—VII, изучаемых в 11 классе, в изложение некоторых 

разделов внесены изменения. Они отражены в приложении на с. 131—132. В изданиях 

учебника, начиная с 2017 г., главы будут расположены в том порядке, который указан в 

данной программе. 

 

Информатика 

(предметная линия учебников авторов И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 

современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими 

научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и 

принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура 

защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными задания- ми) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении ново- го 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с тре- бованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- 

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме об- суждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее от- бора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты 

Требования ФГОС С помощью каких учебных текстов достигаются 

1. Сформированность 

представлений о роли ин- 

формации и связанных с ней 

процессов в окружающем 

мире 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 

2. Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

3. Владение умением по- 

нимать программы, напи- 

санные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программирова- ние обработки 

информации (Паскаль). 

§ 14–29 

Владение знанием основных 

конструкций 

программирования 

10 класс. Глава 3. Программирова- ние обработки 

информации (Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение умением 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. Практикум по программированию 
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4. Владение стандартны- ми 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования и 

отладки таких программ 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения 

задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов. 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип дан- ных 

Использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбран- ной 

специализации 

LibreOffice Base — система управления базами данных. 

KompoZer — конструктор сайтов. Excel — табличный 

процессор. 

Прикладные средства: 

 линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

 функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей); 

 «Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное 

программирование) 

5. Сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование. 

§ 16. Компьютерное информационное моделирование. 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами. 

§ 18. Модели статистического прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей. 

§ 20. Модели оптимального планирования 

Сформированность 

преставлений о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 

§ 11. Информационные процессы в компьютере. 

11 класс. Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная ин- формационная 

система. 

§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки веб-сайтов. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения 

задачи 
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Сформированность понятия 

о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений 

работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной базы данных. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения ин- формационной системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

6. Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система 

7. Сформированность 

базовых навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, ги- 

гиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информатизации 

10 класс. Введение. 

Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере 

Сформированность 

понимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в ин- формационной сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хра- нения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 
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курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок 

в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня 

усвоения кур- са является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени 

— основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным 

результатам обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 

2. Информация. Представление информации (§ 1–2) 3 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6) 3 

Информационные процессы 5 

6. Хранение и передача ин- формации (§ 7, 8) 1 

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 

9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) 1 

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное 

программирование (§ 12–14) 

1 

11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15–17) 2 

12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений (§ 18–20) 

3 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 

16. Работа с символьной ин- формацией (§ 27, 28) 3 

11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

Информационные системы и базы данных 10 

1. Системный анализ (§ 1–4) 3 

2. Базы данных (§ 5–9) 7 

Интернет 10 

3. Организация и услуги Интернета (§ 10–12) 5 

4. Основы сайтостроения (§ 13–15) 5 

Информационное моделирование 12 

5. Компьютерное информационное моделирование (§ 16) 1 

6. Моделирование зависимостей между величинами (§ 17) 2 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 18) 3 

8. Моделирование корреляционных зависимостей (§ 19) 3 

9. Модели оптимального планирования (§ 20) 3 
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Социальная информатика 3 

10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 

11. Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 2 

 

Физика 

(предметная линия учебников авторов В.А. Касьянов) 

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родне (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
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убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию 

и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

Заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
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• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

(устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

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

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

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины, и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую- 

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура1. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

периодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 
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Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и движение 

небесных тел. Первая и вторая космические скорости. Импульс материальной точки и 

системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Динамика свободных колебаний. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. Звуковые 

волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. Электрическое 

поле в веществе. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. Соединения проводников. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и 

расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Использование электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на расстояние. 
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Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Лазер. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Эволюция Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной 

группы. Эволюция планет-гигантов. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура Вселенной. 

Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение температуры жидкостными и цифровым и термометрами. 

Косвенные измерения 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Энергия заряженного конденсатора 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости. 

2. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости. 

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости и силы тяжести. 
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4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и холодной водой 

при теплообмене. 

5. Исследование зависимости силы тока через спираль лампы накаливания от напряжения на 

ней. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

2 часа в неделю - 70 часов в год 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

МЕХАНИКА (37 часов) 

1 Кинематика материальной точки. 9 

2 Динамика материальной точки. 10 

3 Законы сохранения. 6 

4 Динамика периодического движения. 7 

5 Статика. 1 

6 Релятивистская механика. 4 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 часов) 

7 Молекулярная структура вещества. 2 

8 Молекулярно - кинетическая теория идеального газа. 6 

9 Термодинамика. 5 

10 Механические волны. Акустика.  4 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (14 часов) 

13 Силы электромагнитного взаимодействия. 9 

14 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 5 

 

11 класс 

2 часа в неделю - 70 часов в год 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ЧАС) 

1 Постоянный электрический ток. 9 

2 Магнитное поле. 6 

3 Электромагнетизм. 6 

4 Цепи переменного тока.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (21 ЧАСА) 

5 Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ – 

диапазона. 
5 

6 Волновые свойства света. 7 

7 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 9 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (8 ЧАСОВ) 

8 Физика атомного ядра. 5 

9 Элементарные частицы. 3 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (4 ЧАСА) 

10 Эволюция Вселенной. 4 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (13 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВ (3 ЧАСА) 

 

Физика 

(предметная линия учебников авторов В.А. Касьянов) 



243 

 

10-11 класс  

(углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родне (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
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поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию 

и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

Заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
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• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

(устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 
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и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты 

с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

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

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система 

отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес 

тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система, 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные 

силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно 

твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные 

(собственные) и затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой 

процесс, механическая 

волна, продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-

поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы 

стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс 

силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая 
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энергия, мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, 

статическое смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относи- 

тельная скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 

сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, различие 

звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную 

функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и 

изучению движения тела, брошенного горизонтально, опыт 

Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения; эксперимент по проверке закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости, демонстрационные опыты по 

распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и в 

шнуре, эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся 

объектов: машин, астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего 

закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, 

возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и 

планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы 

груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, 

распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать 

их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о первой и 

второй космических скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, фазовый переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, 

монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, 

изотропия, деформация (упругая, пластическая), число степеней свободы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, 

необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота 
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парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, 

относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое 

напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении 

и сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие 

установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных 

явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц 

идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, 

особенность температуры как параметра состояния системы, принцип 

действия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, протекающие 

в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела 

при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое 

поле, линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники, 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, 

последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, 

электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, 

плазма, самостоятельный и несамостоятельный разряды, магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания, 

электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, магнитоэлектрическая 

индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и 

примесная проводимость, донорные и 

акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, 

транзистор, трансформатор, электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, передний 

фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия 
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света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интерференция, просветление 

оптики, дифракция, зона Френеля; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора, сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока, 

энергия ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, фаза колебаний, 

действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент усиления, коэффициент 

трансформации, длина волны, поток энергии и 

плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, 

угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, 

угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение 

оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние 

наилучшего зрения, угловое увеличение, время и длина когерентности, геометрическая 

разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной 

решетки; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических 

отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра, 

принцип действия шунта и добавочного сопротивления, электроизмерительного 

прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, трансформатора, 

генератора переменного тока, оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупы, 

микроскопа, телескопа; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, условия существования электрического тока, качественно явление 

сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов, принципы 

передачи электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности 

электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до 

источника излучения и его частоты, взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с од- 

ним и несколькими источниками, закон Фарадея, правило буравчика и правило левой руки, 

принципы суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон 

отражения, закон преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных 

максимумов при дифракции света на дифракционной решетке; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; демонстрационный 

опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно 

проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; фундаментальные 

физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном поле, 

взаимодействие токов; демонстрационные опыты Фарадея с 

катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

энергообмен между электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление 

резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

механизм давления электромагнитной волны; опыт по сборке простейшего радиопередатчика 
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и радиоприемника, опыт по измерению показателя пре- 

ломления стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник 

с током в магнитном поле; 

— наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индукции, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю, явления 

отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явление 

дисперсии, результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению 

явлений интерференции и дифракции света; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: в детекторе металла в аэропорту, поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 

записи и воспроизведении информации, генераторах переменного тока; 

— исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с помощью законов 

Фарадея; механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, 

для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, 

горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, протонно-нейтронная 

модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, 

искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный 

синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, 
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лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, 

барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— давать определения физических величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, 

удельная энергия связи, дефект массы, период полураспада, активность радиоактивного 

вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода; 

— формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора, принцип 

Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый 

карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое 

излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в 

будущем. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
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задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

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

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы- 

ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельно- 

сти, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

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

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
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• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.  

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение 

тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и 
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упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение 

волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. 

Эффект Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. 

Количество вещества. 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический 

процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар -жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный 

процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический 

заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов 

по поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 
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электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. 

 Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник — составная часть 

элементов схем. полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость.  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. 

Правило Ленца. Самоиндукция. индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное 

поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной 

индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио- и СВЧ - волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. 

И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 
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радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Галактика. 

Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая 

жизнь во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение электроемкости конденсатора. 

5. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Измерение показателя преломления стекла. 

7. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

4. Исследование смешанного соединения проводников. 

5. Изучение закона Ома для полной цепи. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Проверка гипотез 

1. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

2. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Тематическое планирование 

10 класс 

5 часов в неделю - 175 часов в год 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

МЕХАНИКА (66 часов) 

1 Кинематика материальной точки. 23 

2 Динамика материальной точки. 12 

3 Законы сохранения. 14 
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4 Динамика периодического движения. 7 

5 Статика. 4 

6 Релятивистская механика. 6 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (49 часов) 

7 Молекулярная структура вещества. 4 

8 Молекулярно - кинетическая теория идеального газа. 14 

9 Термодинамика. 10 

10 Жидкость и пар. 7 

11 Твердое тело. 5 

12 Механические волны. Акустика.  9 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (25 часов) 

13 Силы электромагнитного взаимодействия. 11 

14 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 14 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВ (12 ЧАСОВ) 

11 класс 

5 часов в неделю - 175 часов в год 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ЧАС) 

1 Постоянный электрический ток. 19 

2 Магнитное поле. 13 

3 Электромагнетизм. 9 

4 Цепи переменного тока. 10 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ЧАСА) 

5 Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ – 

диапазона. 
7 

6 Геометрическая оптика. 17 

7 Волновая оптика. 8 

8 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 11 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ЧАСОВ) 

9 Физика атомного ядра. 10 

10 Элементарные частицы. 6 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ЧАСОВ) 

11 Эволюция Вселенной. 8 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (29 ЧАСОВ) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВ (12 ЧАСОВ) 

 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана) 

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) Сформированность уменияоказывать первую помощь при отравлении, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умение выбирать эффективные способы решения чебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в область использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) Сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
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3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье - сберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) Сформированость навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

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

Выпускник научится: 

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

в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
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проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

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

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 

S-электроны и P - электроны. Спин электроны. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, 𝜋 − связь, -связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. 𝑠𝑝2 гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия.  

Получение и химические свойства алкенов. Реакция присоединения, окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Дивинил. Изопрен. Сопряженные двойные связи. 
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Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассова изомерия. Sp - 

гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены. Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол. Этанол. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологические действия метанола и этанола. Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира.  

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная группа. Пептидная 

связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 
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Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- , d-, f- 

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомных орбиталей.  

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез.  

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Аэролзоли. 

Способы выражения концентрации раствора. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакция ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хрои. 

Железо. Никель. Платина. 

Славы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 
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Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная 

печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

уроков 

1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей (3 часа) 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 
1 

2 Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. 
1 

3 Классификация органических соединений. 1 

2. Углеводороды (9часов) 

2.1 Предельные углеводороды (2 часа)  

4 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 
1 

5 Метан – простейший представитель алканов. 1 

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа)  

6 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул гомология и 

изомерия. Получение, свойства и применение алкенов. 
1 

7 Практическая работа № 1. «Получение этилена и опыты с ним». 1 

8 Алкадиены. 1 

9 Ацетилен и его гомологи. 1 

2.3 Арены (ароматические углеводороды) (1 час)  

10 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. 1 

2.4 Природные источники и переработка углеводородов (2 часа)  

11 Природные источники углеводородов. Переработка нефти.  1 

12 Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения 

органических соединений», «Углеводороды» 
1 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

3.1 Спирты и фенолы (3 часа)  

13 Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и 

применение одноатомных предельных спиртов. 
1 

14 Многоатомные спирты.  1 

15 Фенолы и ароматические спирты.  1 

3.2Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 часа)  

16 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 
1 

17 Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 
1 

18 Практическая работа № 2. «Получение и свойства карбоновых 

кислот». 
1 

3.3 Сложные эфиры. Жиры. (2 часа)  

19 Сложные эфиры. 1 

20 Жиры. Моющие средства. 1 

3.4 Углеводы (3 часа)  
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21 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза.  1 

22 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 1 

23 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 
1 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 часа)  

24 Амины. 1 

25 Аминокислоты. Белки. 1 

26 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 

кислоты. 
1 

27 Химия и здоровье человека.  1 

28 Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения». 

1 

5.Химия полимеров (6 часов)  

29 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 

30 Натуральный каучук. Синтетические каучуки.  1 

31 Синтетические волокна. 1 

32 Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

33  Органическая химия, человек и природа. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1 

35 Резерв 1 

11 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№ 

урока 
Тема  

1. Повторение курса химии 10 класса. 1 

 1. Теоретические основы химии (19 часов) 

1. 1 Важнейшие химические понятия и законы химии. (4ч)  

2  Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы и 

энергии в химии. 
1 

3 Периодический закон. Распределение электронов в атомах больших и 

малых периодов. 
1 

4 Положение в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева водорода, лантаноидов и актиноидов. 
1 

5 Валентность и валентные возможности атомов. 1 

 1.2 Строение вещества (3 ч)  

6 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связи. 

Металлическая и водородная связи.  
1 

7 Пространственное строение молекул. 1 

8 Строение кристаллов. Кристаллические решётки. Причины 

многообразия веществ. 
1 

1.3 Химические реакции (3ч)  

9 Классификация химических реакций. 1 

10 Скорость химических реакций. Катализ. 1 

11 Химическое равновесие. И условия его смещения. 1 

1.4 Растворы ( 5 ч )  

12 Дисперсные системы. 1 

13 Способы выражения концентрации растворов. 1 

14 Практическая работа № 1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 
1 

15 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции 1 
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ионного обмена. 

16 Гидролиз органических и неорганических соединений. 1 

1.5 Электрохимические реакции (4 ч )  

17 Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 
1 

18 Коррозия металлов и её предупреждение. 1 

19 Электролиз. 1 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии». 1 

2. Неорганическая химия (11 ч)  

2.1 Металлы (6 ч)  

21 Общая характеристика и способы получения металлов. 1 

22 Обзор металлических элементов А- и Б- групп. 1 

23 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 1 

24 Сплавы металлов. 1 

25 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

26 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 
1 

2.2 Неметаллы (5 ч )  

27 Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства серной и азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

1 

29 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1 

30 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 
1 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия» 1 

Химия и жизнь (3ч)  

32 Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и стали. 

1 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 1 

Резерв 1 

 

Химия 

(предметная линия учебников авторов О.С. Габрилян, И.Г. Остроумов, 

С.Ю.Пономарев) 

10-11 класс  

(углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 
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1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

В области предметных результатов изучение химии представляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться на профильном уровне: 

1) В познавательной сфере: 

а) давать определения изученных понятий;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации. 

2) В ценностно – ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) В трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент; 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

4) В сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Введение (5ч) Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания 

теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и 

А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения 
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теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s- и р-. Элек- тронные и электронно-графические формулы атома 

углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. 

Водородная связь. Образование ионов NH+ 4 и H3O+. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Первое валентное состояние — 

sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное со- 

стояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние 

— sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10ч). Классификация 

органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, 

алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по 12 функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Тривиальные 

названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп. Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Тема 2. Реакции органических соединений (6ч). Понятие о реакциях замещения. 

Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). 

Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции 

изомеризации. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Комбинированные задачи. 

Тема 3. Реакции органических соединений Понятие о реакциях замещения. Галогенирование 

алка- нов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. 

Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлориро- вание на примере галогеналканов. Понятие 

о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по 

донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация 

реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу 

изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Расчетные задачи. 

Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. Комбинированные 

задачи. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свой- ства. Взаимное расположение p-связей в молекулах 
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алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными p-связями.  

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла 

в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, 

цис-, транс-, межклассовая). Получение и химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение p-

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность сопряженного p-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Условия прове- дения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи 

алкилбензолов.  

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы 

вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 

Комбинированные задачи. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — 

отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. 

Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в 

нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание 

образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения 

углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с коллекцией 

«Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. Изготовление и 

использование простейшего прибора для хроматографии. Рас- познавание органических 

веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и 

его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения (23 ч.)  

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 
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 Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола.  

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 

Способы получения. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и 

кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием p-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного 

скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; 

факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза).  

Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств 

мыла. Гидрирование жидких ж ров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств 

мыла и CMC (в сравнении). Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 

Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). Взаимодействие фенола с раствором 

щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной 

водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими 

свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного 

раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение фенолоформальдегидного 

полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и 

органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с помощью 

сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. Распознавание 

сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора KMnO4. 

Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 
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Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 

Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Тема 5. Углеводы (7ч). Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.  

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 

упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный 

гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с 

помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, 

маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (9ч).  

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 

аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых 

и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 
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Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 

Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение белков в воде и их 

коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Тема 7. Биологически активные соединения (6ч). 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль.  

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания 

и ее профилактика. 

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 

Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение перок- сида 

водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия).  

Химический практикум (7ч) 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. 

Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. 

Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

11 класс 

Тема 1. Строение атома (9ч).  

 А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а. Атом — сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). 

Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома.  

С о с т о я н и е э л е к т р о н о в в а т о м е. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары 

и изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об 

электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

элетронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 
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обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления».  

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а х и м и ч е с к и х э л е м е 

н т о в Д. И. М е н д е- л е е в а и с т р о е н и е а т о м а. Предпосылки открытия Периодического 

закона. Открытие закона. Первая формулиров- ка Периодического закона. Структура 

Периодической системы элементов. Современные представления о химическом элементе. 

Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое 

изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших и сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15ч).  

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Е д и н а я п р и р о д а х и м и ч е с к о й с в я з и. Понятие о 

химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и 

радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная 

химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической 

решеткой. Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных 

связей по этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по 

этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металличской кристаллической решетки. Водородная связь и механизм 

ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Физические 

свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации 

структур биополимеров. Вандерваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам 

связи, единая природа химической связи. Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 

Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных 

орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул.  

Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, 

Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные 

качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Д и а л е к т и ч е с к и е о с н о в ы о б щ н о с т и д в у х в е д у щ и х т е о р и й х и м и и. 

Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории 

строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 

участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые 

вещества — изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 
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реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ 

по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 

золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. Расчеты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. Вычисление молярной концентрации 

растворов. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических 

гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Тема 3. Химические реакции (21ч).  

К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й в органической и неорганической х и м и 

и. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ 

(разложения, соединения, замещения, обмена). Классификация химических реакций в 

органической химии (присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 

химических реакций (ионном и свободнорадикальном). Окислительно-восстановительные 

реакции и реакции, иду- щие без изменения степеней окисления элементов. 

Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-восстановительных 

реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций. Основные понятия химической 

термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Закон 

Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. Термохимические 

расчеты. Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

 С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). Понятие о 

катализаторах и катализе. Гомогенный и гетеро- генный катализ. Ферменты. Ферментативный 

катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия 

катализаторов.  

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые 

химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое 

равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Смещение химического равновесия.  

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электр литы и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами связи. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных 
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факторов. Константа диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. 

Понятие рН. Водородный показатель.  

Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в 

живых организмах. Гидролиз органических соединений в промышленности (омыление жиров, 

получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Значение гидролиза в промышленности и в быту. Расчетные задачи. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте 

образования реагирующих веществ и продуктов реакции. Определение рН раствора заданной 

молярной концентрации. Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих 

веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости 

реакции». Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и 

каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной 

бумаги.  

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 Тема 4. Вещества и их свойства (44ч).  

 К л а с с и ф и к а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Вещества простые и сложные. 

Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, 

галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. Понятие о комплексном соединении. Основы 

координационной теории строения комплексных соединений А. Вернера. Донорно-

акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация комплексных 

соединений. Применение комплексных соединений в химическом анализе и в 

промышленности, их роль в природе.  

К л а с с и ф и к а ц и я о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Классификация органических веществ 

по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

 М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. 

Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными 

соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами 

щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой.  

К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 

способы защиты металлов от коррозии.  

О б щ и е с п о с о б ы п о л у ч е н и я м е т а л л о в. Металлы в природе. Основные способы 

получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). Электролиз 

как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. 

Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. Использование 
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электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на электродах в 

гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.  

М е т а л л ы г л а в н ы х п о д г р у п п. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение.  

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. Медь: 

физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). Физические и химические свойства, 

получение и применение хрома. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида 

хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов. Физические и химические свойства, получение 

и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, 

солей. Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов.  

Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. Благородные газы. Окислительные 

и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика водородных соединений 

неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов. Галогены. Строение 

атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, 

образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их 

свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, 

получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные 

соединения хлора. Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с 

простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных 

веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические 

и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая 

кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, физические и химические 

свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония 

и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, строение 

молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание нитратов и их 

применение. Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства 

фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной 

кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. Углерод. Нахождение в 

природе. Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Химические 

свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и 

окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, 

свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Нахождение 
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кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства аллотропных модификаций 

кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей) и 

окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Применение кремния. Оксид 

кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность.  

К и с л о т ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, классификация и 

номенклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и 

неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с 

основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот. Основания 

органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и 

органических оснований. Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей — 

реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — реакцией обмена). 

Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с 

кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с 

галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых оснований 

(реакции с кислотами, реакции разложения). Амфотерные органические и неорганические 

соединения. Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. Относительность деления соединений на кислоты и 

основания. Генетическая связь между классами о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х 

с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки 

генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов 

(на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические 

ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. Расчетные задачи. 

Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, со- держащего примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. Вычисления по 

химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. Определение 

молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и 

массовым долям элементов. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) 

продуктов сгорания. Комбинированные задачи. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией 

химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на 

галогенидионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные 

реакции на сульфид-, сульфит- и сульфатанионы. Качественная ре- акция на ион аммония. 

Распознавание нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная 

реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи.  

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 
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Тема 5. Химия и общество (9ч).  

Х и м и я и п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и 

метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.  

Х и м и я и с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основные направления химизации сельского хозяйства. 

Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их 

классификация. Химизация животноводства.  

Х и м и я и п р о б л е м ы о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от 

химического загрязнения.  

Х и м и я и п о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие и чистящие 

средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует. Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств 

бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными 

изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

Тематическое планирование 

10 класс 

3 часа в неделю – 204 часа в год 

№ Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Введение (5 часов)  

1 Предмет органической химии. Место и роль органической химии в 

системе наук о природе. 
1 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  1 

3 Строение атома углерода. 1 

4 Валентные состояния атома углерода. 2 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 часов)  

5 Классификация органических соединений по углеродному скелету. 3 

6 Основы номенклатуры органических соединений. 2 

7 Изомерия в органической химии и её виды. 2 

8 Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 

органических соединений 
2 

9 Контрольная работа №1 по теме «Строение и классификация 

органических соединений». 
1 

Тема № 2 Химические реакции в органической химии ( 6 часа)  

10 Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях 

замещения. 
2 

11 Реакции отщепления и изомеризация. 2 

12 Реакционные частицы в органической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений. 
1 

13 Обобщение и систематизация знаний о типах химических реакций и 

видах реагирующих частиц.  
1 

Тема №3. Углеводороды (24 часа )  

14 Алканы. Строение и номенклатура. Получение и физические свойства 

алканов. 
2 

15 Химические свойства алканов. 2 

16 Алкены: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, 1 
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получение  

17 Химические свойства алкенов.  2 

18 Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены». 
2 

19 Алкины. Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, 

получение 
1 

20 Химические свойства алкинов. 1 

21 Алкадиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура. 1 

22 Химические свойства алкадиенов. Каучуки. Резина. 1 

23 Циклоалканы. Строение, изомерия и номенклатура, свойства 1 

24 Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы бензола. 

Физические свойства и способы получения аренов. 
2 

25 Химические свойства бензола.  2 

26 Генетическая связь между классами углеводородов.  2 

27 Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ. 

Каменный уголь. 
2 

28 Обобщение знаний по теме. Подготовка к контрольной работе. 2 

29 Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды» 1 

Тема № 4. Кислородсодержащие соединения (23 часа)  

30 Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов. 1 

31 Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 3 

32 Фенолы. Фенол. Строение и физические и химические свойства 

фенола. Применение фенола. 
2 

33 Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Строение 

молекул и физические свойства альдегидов. 
2 

34 Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. 
2 

35 Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 
2 

36 Контрольная работа № 3 по теме «Спирты, фенолы и 

карбонилсодержащие соединения», учёт и контроль знаний учащихся 

по теме 
1 

37 Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура. 

Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 
1 

38 Химические свойства карбоновых кислот. 2 

39 Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, физические и 

химические свойства. 
2 

40 Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические 

свойства. Мыла и СМС. 
2 

41 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры. Жиры». 
2 

42 Контрольная работа № 4 по теме «Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры». 
1 

Тема №5 Углеводы (7часов)  

43 Углеводы, их состав и классификация. 1 

44 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 2 

45 Дисахариды. Важнейшие представители. 1 

46 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 2 

47 Систематизация и обобщение знаний по теме « Углеводы»  1 

Тема №6 Азотсодержащие органические вещества (9 часов)  

48 Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. 2 
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Химические свойства аминов. 

49 Аминокислоты. Состав, строение молекул и номенклатура. 

Получение аминокислот. 
2 

50 Белки, как природные биополимеры. Структуры белка. Значение 

белков. 
2 

51 Нуклеиновые кислоты. 1 

52 Обобщение и систематизация знаний об углеводах и 

азотосодержащих соединениях. 
1 

53 Контрольная работа № 5 по теме: «Углеводы и азотосодержащие 

соединения». 
1 

Тема № 7. Биологически активные соединения (6 часов)  

54 Витамины.  1 

55 Ферменты. 1 

56 Гормоны. 2 

57 Лекарства. 2 

Практикум (7 часов)  

58 Практическая работа №1. «Качественный анализ органических 

соединений» 
 

59 Практическая работа № 2 «Углеводороды»  

60 Практическая работа № 3 Спирты и фенолы»  

61 Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны»  

62 Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты»  

63 Практическая работа № 6. «Углеводы»  

64 Практическая работа № 7. «Асины, аминокислоты, белки».  

65 Практическая работа № 8. «Идентификация органических 

соединений» 
 

66 Практическая работа № 9. «Действия ферментов на различных 

веществах» 
 

67 Практическая работа № 10. «Анализ некоторых лекарственных 

препаратов» 
 

Резерв (5 часов)  

11 класс 

№  Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Тема № 1. Строение атома (9 ч) 

1 Строение атома. 1 

2 Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3 Состояние электронов в атоме. Квантовые числа. 1 

4 

 

Строение электронных оболочек атомов. Электронные и электронно-

графические формулы (конфигурации)  

1 

5 Валентные возможности атомов химических элементов. 1 

6 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 1 

7 Периодический закон и строение атома. 1 

8 Зависимость свойства элементов и соединений от их положения в 

Периодической системе. Значение Периодического закона. 

1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Строение атома». 1 

Тема № 2. Строение вещества. Дисперсные системы. (15 ч) 

10 Химическая связь. Ионная связь.  2 

11 Ковалентная связь 1 

12 Металлическая связь 1 

13 Водородная связь 1 
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14 Пространственное строение молекул 1 

15 Теория строения химических соединений  1 

16 Основные направления развития теории химического строения  1 

17 Семинар «Диалектические основы общности двух ведущих теорий 

химии» 

1 

18 Полимеры органические и неорганические. 2 

19 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

20 Понятие о дисперсных системах, их и классификация и значение. 1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме  1 

22 Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы» 

1 

Тема № 3.Химические реакции (21 час) 

23 Классификация химических реакций по числу и составу 

реагирующих веществ и другим признакам 

2 

24 Классификация химических реакций по изменению степеней 

окисления атомов. 

2 

25 Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций 2 

26 Скорость химических реакций 2 

27 Катализ и катализаторы 1 

28 Химическое равновесие 2 

29 Решение расчётных задач. 1 

30 Практическая работа № 1. «Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие» 

1 

31 Электролитическая диссоциация. 1 

32 Свойства растворов электролитов. 2 

33 Гидролиз. 2 

34 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз» 

1 

35 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции». 1 

36 Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции». 1 

Тема № 4. Вещества и их свойства (44 ч) 

37 Классификация неорганических веществ.  1 

38 Классификация неорганических веществ. Комплексные соединения 

неорганические и органические. 

1 

39 Классификация органических веществ. 1 

40 Общая характеристика металлов и их соединений. 1 

41 Химические свойства металлов 2 

42 Коррозия металлов 1 

43 Получение металлов 1 

44 Электролиз. Химические источники тока. 1 

45 Щелочные металлы 1 

46 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы 1 

47 Алюминий и его соединения. 1 

48 Металлы побочных подгрупп. Медь 1 

49 Цинк 1 

50 Хром 2 

51 Марганец 1 

52 Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 

53 Общие химические свойства неметаллов. 1 

54 Галогены и их соединения 1 

55 Халькогены – простые вещества 1 
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56 Соединения серы 2 

57 Азот и его соединения 2 

58 Фосфор и его соединения. 1 

59 Углерод и его соединения 2 

60 Кремний и его соединения 1 

61 Обобщение и систематизация знаний по химии элементов 1 

62 Контрольная работа №4 по теме «Химия элементов». 1 

63 Кислоты органические и неорганические 1 

64 Основания органические и неорганические 1 

65 Амфотерные органические и неорганические вещества 1 

66 Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений 

2 

67 Практическая работа №3 Получение газов и изучение их свойств. 1 

68 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

1 

69 Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

1 

70 Практическая работа № 6 Сравнение свойств неорганических и 

органических веществ 

1 

71 Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

1 

72 Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их 

свойства» 

1 

73 Контрольная работа № 5 по теме «Вещества и их свойства». 1 

Тема № 6. Химия и общество ( 9 часов) 

 Химия и производство 2 

74 Химия и сельское хозяйство 2 

75 Химия и проблемы охраны окружающей среды. 2 

76 Химия и повседневная жизнь человека 2 

77 Конференция «Роль химии в моей жизни» 1 

Резерв 4 часа  

 

Биология 

(предметная линия учебников авторов Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются:  
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описание особей видов по морфологическому критерию;  

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  
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3. В сфере трудовой деятельности:  

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных 

(в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания).  

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Выпускник научится:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли биологии 

в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и современной 

естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин 

биологической эволюции;  

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 

проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;  

 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: отбирать, 

анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 

жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового 

знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения;  

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 

имеющих важное практическое значение. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Введение (4 ч)  

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 1 КЛЕТКА (15 ч)  
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
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Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий 

человеком. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Лабораторные и практические работы  

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая 

микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, 

конфокальных и атомно-силовых микроскопов. Рассматривание клеток растений, животных 

под микроскопом.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 

ч) 
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. 

Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч)  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. 

Мутагены.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч)  
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Лабораторные и 

практические работы Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм. Составление родословных.  

Резервное время — 4 ч.  

11 класс 

(2/1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Раздел 5 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч)  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 
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эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые 

наблюдения эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные направления 

эволюционного процесса. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение морфологического критерия вида.  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  

Экскурсия Многообразие видов в природе.  

Раздел 6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч) 
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома).  

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания.  

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Раздел 7 АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч)  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.  

Лабораторные и практические работы 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Раздел 8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч) 

 Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика 

экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их 

результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей 

местности.  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

Решение экологических задач.  

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Раздел 9 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения.  
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Резервное время — 3 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№  Тема урока Кол-

во уроков 

Введение  4 

1 Биология как наука. 1 

2 Современная естественно – научная картина мира 1 

3 Объект изучения биологии. 1 

4 Методы научного познания. 1 

Раздел 1. Клетк  15 

5 Клеточная теория 1 

6 Химический состав клетки. 3 

7 Клетка – структурная единица живого. 3 

8 Клетка – функциональная единица живого. 3 

9 Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и 

реализация в клетке 

5 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 4 

10 Размножение организмов 2 

11 Индивидуальное развитие организмов. 2 

Раздел 3. Основы генетики. 6 

12 Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 6 

Раздел 4. Генетика человека.  2 

13 Генетика человека. 2 

Резерв 4 

11 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№  Тема урока 
Кол-

во уроков 

Раздел 5. Основы учения об эволюции. 10 

1 Эволюция видов 10 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии. 3 

2 Основы селекции и биотехнологии 3 

Раздел 7. Антропогенез. 3 

3 Происхождение человека и эволюция человека. 3 

Раздел 8. Основы экологии. 9 

4 Организмы и среда. 3 

5 Экосистемы. 6 

Раздел 9. Эволюция биосферы и человека.  7 

6 Биосфера – глобальная экосистема. 1 

7 Происхождение и эволюция жизни на Земле. 3 

8 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 3 

Резерв 3 

 

Астрономия 

(предметная линия учебников автора Воронцов-Вельяминов Б.А.)  

11 класс 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 
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небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



289 

 

 

ОБЖ  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч 

1(1) Что изучает астрономия 1 

2(2) Наблюдения — основа астрономии 1 

Практические основы астрономии 5ч 

3(1) Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4(2) Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5(3) Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6(4) Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7(5) Время и календарь 1 

Строение Солнечной системы 7ч 

8(1) Развитие представлений о строении мира 1 

9(2) Конфигурации планет. Синодический период 1 

10(3) Законы движения планет Солнечной системы 1 

11(4) Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12(5) Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13(6) Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14(7) Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

1 

Природа тел Солнечной системы 8ч 

15(1) Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16(2) Земля и Луна — двойная планета 1 

17(3) Две группы планет 1 

18(4) Природа планет земной группы 1 

19(5) Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?» 1 

20(6) Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21(7) Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22(8) Метеоры, болиды, метеориты  1 

Солнце и звезды 6ч 

23(1) Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24(2) Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25(3) Физическая природа звезд 1 

26(4) Переменные и нестационарные звезды 1 

27(5) Эволюция звезд 1 

28(6) Проверочная работа по темам: «Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», «Солнце и звезды» 

1 

Строение и эволюция Вселенной 5ч 

29(1) Наша Галактика 1 

30(2) Наша Галактика 1 

31(3) Другие звездные системы — галактики 1 

32(4) Космология начала XX в 1 

33(5) Основы современной космологии 1 

 Жизнь и разум во Вселенной 2ч  

34(1) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

35(2) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 
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жизнедеятельности» (базовый уровень).  

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа  

ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

СОО.  

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания  

в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации  

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний  

и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала  

в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни  

с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной  

и информационной сферах. 

 Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры  

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими 

из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность  

и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего  

и среднего общего образования. 

 Вариант  

Модуль №  «Основы комплексной безопасности». 
Модуль №  «Основы обороны государства».  

Модуль №  «Военно-профессиональная деятельность». 
Модуль №  «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 
Модуль №  «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
Модуль №  «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль №  «Основы здорового образа жизни». 
Модуль №  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
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Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
Вариант  
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

 В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования Рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать,  

при необходимости безопасно действовать». 

 Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер  

и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
 В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только  

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное  

на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией  

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

 Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации6, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 

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

национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 
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года7, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»8. 

9 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях  

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных 

до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы  

к изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования.  

1 Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

1Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения  

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, готовности к применению необходимых средств  

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1 Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЖ  

                                                           
7  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4884). 

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 212017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375). 
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и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 Содержание обучения.  

 Вариант №  

 Модуль №  «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие  

в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил  

при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка  

и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте,  

на воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях  

на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии  

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб  

и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 
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Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе  

при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий  

в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Модуль №  «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 

страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии  

по результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина  

к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы  

в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг.  

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации  

по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война  

и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания  

в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к 

кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

 Модуль №  «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 
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находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба 

и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения 

к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 Модуль №  «Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения  

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по 

сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и 

радиационного загрязнения. Оказание первой помощи  

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения  

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 

частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

 Модуль №  «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
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Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие  

об экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

 Модуль №  «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности  

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не 

попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи 

НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается  

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм  

на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки  

в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 
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организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение  

при захвате в заложники. 

 Модуль №  «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения  

и формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение 

здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни 

– сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние  

на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

 Модуль №  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения  

и прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации  

в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность  

при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в 

случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. 

Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни  

и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова 

скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь  

при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 
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Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых 

отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 

уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова  

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант №  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности  

в современном обществе» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), 

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление  

о понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизни современного человека и общества. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок 

в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия  

с экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 
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Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе 

или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак 

и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики  

и порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб 

и взаимодействия с ними. 

 Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение  

с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий  

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий  

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

 Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда 

потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 
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общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

 Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева  

и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа 

жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах  

их распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты  

от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации;  
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не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, 

влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств  

на психическое здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».   

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения  

и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; 

 в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие 

от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные 

манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 

числе с применением цифровых технологий  

или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 
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Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства 

для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия  

от деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание).  

 Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле  

в цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению  

в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания  

и распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов  

и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму  и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства  

и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма  

и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; 

подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 
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Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни  и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

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

и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов  

и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 

наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

 Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей  

и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных  

с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность  

за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и 

государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно  

и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства  

и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития  

и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности  

в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения  

к своему здоровью и здоровью окружающих; 
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знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности  

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания,  
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его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  

в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  

в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность  

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания  

и навыки в повседневную жизнь. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму  

их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности  

и гигиены. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

 Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  

 Предметные результаты характеризуют сформированность  

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия  

и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется 

в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения  

в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности  

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

 в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности  

на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных  

и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 
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неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать  

им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде  

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) 

и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике  

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права  

и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства 

в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения  

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать  

им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 

знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина  

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач  

и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности  

в обеспечении безопасности. 

 Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении основного среднего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности 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, формирование 

умения оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец 

одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 
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(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические Физические упражнения Юноши Девушки 
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способности 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

_ 

 

 

215 

_ 

14 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 

метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 

м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную 

цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных 

упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливост 6-минутный 16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 1050- 1300 и 
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ь бег, м 17 ниже 

1100 

1400 

1300-

1400 

выше 

1500 

ниже 

900 

1200 

1050-

1200 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа кол-во 

раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
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Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка 

на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног 

и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 
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стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 

м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 

4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся 

цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в 

оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 

1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 

6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

Рабочие программы элективных курсов 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута;  

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

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

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

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

для достижения поставленной цели;  

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Содержание  

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 
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проекте как виде деятельности; 

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и 

учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в 

учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. 

Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; навыков критического мышления; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему.  

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / 

учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования 

и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме.  

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему 

и определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного 
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проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор 

формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ 

направленности. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ направленности. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы 

индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 
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– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

 Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Творческие проекты 

 Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов. 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 

– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или 

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным 

исследованием; 

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности 

на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы планирования. 

Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению плана 

выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 
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Особенности реализации индивидуального и группового проектов. Зачем нужны 

консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. 

Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. Критерии 

успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования.  

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального 

проекта.  

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана.  

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, 

которые могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка планирования;  

– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального 

проекта; 

– способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые 

решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи 

бюджета. Расчет бюджета.  

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.  

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски.  
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Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки рисков;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

– содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков.  

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки продуктов;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

Содержание 

Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть полезен продукт 

индивидуального проекта.  

Виды деятельности 

Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты.  

Раздел 5. Защита индивидуального проекта  

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его. 

Цели обучения 

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. Типичные 

ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных навыков. 
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– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект: 

от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный 

проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и недочеты; 

выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов.  

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название раздела / темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

4 

2 Как определить тему индивидуального проекта 4 

3 Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования) 

4 

4 Характеристика и отличительные черты проектов технической и 

ИКТ направленности 

2 

5 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 2 

6 Характеристика и отличительные черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

2 

7 Экскурсия «Как определить подлинность денежных единиц. 

Оборудование предназначенное для проверки подлинности 

денег». 

1 

8 Характеристика и отличительные черты проектов в социальной 

сфере 

2 

9 Экскурсия в пенсионный фонд. 1 

10 Характеристика и отличительные черты творческих проектов 1 

11 Экскурсия в музей «Творчество без границ» и АРТ- галереи 

города. 

1 
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Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов 

12 Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный 

проект (учебный проект / учебное исследование) 

4 

 

13 Структура проекта 2 

14 Проектный замысел 2 

15 Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

3 

16 Критерии оценки продуктов проекта 2 

17 Презентация и защита замыслов проектов 2 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

18 Бюджет проекта: что это такое и как его составить  2 

19 Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные риски 

2 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

20 Определение проекного выхода 3 

21 Подготовка продукта проекта 4 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

22 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) к защите и презентовать его 

10 

 

23 Защита индивидуальных проектов 4 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

24 Рефлексия проектной деятельности 3 

25 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

Итого  68 часов 

 

Элективный курс «Исторические портреты»  

10 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и защитника Отечества, 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, ее народами; 

• способность к определению своей гражданской позиции и ответственному поведению в 

обществе. 

Метапредметные: 

• способность осознанно планировать и организовывать свою образовательную деятельность; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умения ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, полученную из разных источников; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, аргументировать 

свою точку зрения, готовность к сотрудничеству, принимать позицию другого и т.д.); 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей нашего общества. 

Предметные: 

• владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях 

истории России; 

• осмысление и понимание роли личности в истории, и ее влияния на развитие общества и 

государства; 

• определение и обоснование своего отношения к оценкам событий и личностей прошлого; 
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• способность конструктивно применять исторические знания в своей социальной практике. 

Содержание курса 
Тема 1. «Выдающиеся военачальники и государственные деятели» (13 ч.) 

Организация и формирование системы подготовки кадров к государственной службе в 

Российской империи в первой половине XVIII века. Открытие Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса, Морского, Артиллерийского, Пажеского корпусов. Подготовка молодых 

воспитанников к несению военной, гражданской, дипломатической службы. Выдающиеся 

примеры служения Российскому государству в XVIII–начале XX века. 

П.А. Румянцев (1725–1796 гг.) – генерал-фельдмаршал, герой Русско-турецкой войны1768–

1774 гг. 

Обучение в Шляхетском кадетском корпусе. Начало военной карьеры. Участие в Семилетней 

войне (1756–1763 гг.). 

Русско–турецкая война (1768–1774 гг.). Военные победы при Ларге и Кагуле (1770 г.). 

Получение звания генерал-фельдмаршал и почетное добавление к фамилии «Задунайский». 

Влияние идей Румянцева на развитие русского военного искусства в области стратегии, 

тактики, военного администрирования. 

Ф.Ф. Ушаков (1744–1817 гг.) – флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. 

Обучение в Морском шляхетском кадетском корпусе. Участие в Русско-турецких войнах 

(1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.). Победа русского флота под руководством Ф.Ф. Ушакова у 

острова Фидониси (1788 г.), в Керченском сражении у острова Тендра (1790 г.) и мыса 

Калиакрия (1791 г.). 

Военная операция русского флота против французских войск в Средиземном море (1798–1800 

гг.). Штурм острова Корфу (1799 г.). Завершение военной деятельности. Причисление Ф.Ф. 

Ушакова к лику святых Русской Православной церковью (2004 г.). 

М.И. Кутузов (1745–1813 гг.) – генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русскими 

войсками в период Отечественной войны 1812 года, дипломат, полный кавалер ордена 

Святого Георгия. 

Обучение в Артиллерийской и инженерной дворянской школе.Война с Турцией (1768–1774 

гг.). Первые военные успехи. Русско-турецкая война (1787–1791 гг.). Победа под Кинбурном 

(1787 г.), участие в штурме крепости Измаил (1790 г.). Успехи на дипломатической службе. 

Русско-турецкая война (1806–1812 гг.). Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. Роль М.И. Кутузова в победе над французскими войсками. 

И.С. Дорохов (1762-1815 гг.) – генерал-лейтенант русской армии. 

Учеба в Инженерном кадетском корпусе. Участие в сражениях Русско-турецкой войны (1787–

1791 гг.), в войне с Францией (1806–1807 гг.) в составе войск антифранцузской коалиции. 

Отечественная война 1812 года. Участие в Бородинском сражении. И.С. Дорохов – 

организатор и командир армейских партизанских отрядов. Военные действия партизан в 

борьбе с французскими войсками. Роль партизанского движения в победе в Отечественной 

войне 1812 года. 

Д.Н. Сенявин (1763–1831 гг.) – российский флотоводец, адмирал, один из организаторов 

создания Черноморского флота и строительства Севастополя. Обучение в Морском кадетском 

корпусе. Морские сражения в ходе Русско-турецкой войны (1797–1791 гг.). Победа русского 

флота у мыса Калиакрия (1791 г.). Участие в Средиземноморском походе под командованием 

Ф.Ф. Ушакова во время войны России (в составе 2-ой коалиции) против Франции (1798–1800 

гг.). Адриатическая экспедиция (1806–1807 гг.). 

П.С. Нахимов (1802–1855 гг.) – российский флотоводец, адмирал. 

Учеба в Морском кадетском корпусе. Кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер» под 

командованием М.П. Лазарева (1822–1825 гг.). Участие в морских сражениях Русско-турецкой 

войны (1828–1829 гг.). Крымская война (1853–1856 гг.). Победа в морском сражении в 

Синопской бухте (1853 г.). Герой обороны Севастополя (1854 г.). 

А.М. Горчаков (1798–1883 гг.) – государственный деятель, дипломат, канцлер. 

Обучение в Царскосельском лицее. Начало дипломатической службы. Первые успехи и 
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продвижение по службе. Деятельность на посту министра иностранных дел (1856 г.). Защита 

национальных интересов, связанных с отменой унизительных для России условий 

Парижского мирного договора (1856 г.). Подписание протокола об отмене нейтрализации 

Черного моря (1871 г.). Восстановление Россией своих позиций в Черноморском регионе. 

С.О. Макаров (1848–1904 гг.) – российский военно-морской деятель, флотоводец, ученый, 

полярный исследователь, вице-адмирал. 

Обучение в Николаевском морском училище. Участие в Русско-турецкой войне (1877–1878 

гг.). Первое применение самодвижущейся мины (торпеды) для атаки вражеских кораблей. 

Участие в Русско-японской войне (1904–1905 гг.). Командующий Тихоокеанской эскадры. 

Участие в организации обороны Порт-Артура. Научная деятельность: исследования и 

изобретения. Гибель адмирала на броненосце «Петропавловск». Вклад С.О. Макарова в 

развитие русской морской артиллерии, исследовании проблемы непотопляемости и 

живучести кораблей, обучении и воспитании личного состава. 

А.А. Брусилов (1853–1926 гг.) – военный деятель царской и Красной армии, генерал. 

Учеба в Пажеском корпусе. Участник Русско–турецкой войны (1877–1878 гг.). Участие в 

Первой мировой войне (1914–1918 гг.). Главнокомандующий войсками Юго-Западного 

фронта (март 1916 г.). Наступление русских войск на Юго-Западном фронте на австрийские 

позиции (май 1916 г.). Брусиловский прорыв и его значение в военной кампании 1916 года. 

Участие в событиях революции 1917 года. Служба в Красной Армии. 

Л.Г. Корнилов (1870–1918 гг.) – российский военачальник, генерал. 

Обучение в Омском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском училище. Служба в 

Туркестане. Участие в длительных разведывательных экспедициях в Восточном Туркестане, 

Афганистане, Персии. Участие в Русско-японской войне (1904–1905 гг.). Вывод из окружения 

под Мукденом (1905 г.) трех русских полков. Участие в Первой мировой войне (1914–1918 

гг.). Боевая деятельность в Галиции во время Первой мировой войны (1914 г.) Командующий 

Петроградским военным округом, Главнокомандующий Юго-Западным фронтом, Верховный 

главнокомандующий (1917 г.). Выступление генерала Корнилова (25–31 августа 1917 г.). 

Формирование Добровольческой армии. Гибель при штурме Екатеринодара (1918 г.). 

А.В. Колчак (1874–1920 гг.) – российский военный деятель, ученый, писатель. 

Учеба в Морском кадетском корпусе, начало военной службы. Участие в полярных 

экспедициях (1900–1903 гг., 1908–1911 гг.). Участник Русско-японской войны (1904–1905 гг.). 

Участие в обороне Порт-Артура. Первая мировая война (1914–1918 гг.). Командующий 

Черноморским флотом (1916 г.). Революция 1917 г. в России. Деятельность А.В. Колчака как 

одного из лидеров «Белого движения». Расстрел по приговору Иркутского Ревкома 

большевиков (1920 г.). 

П.Н. Нестеров (1877–1914 гг.) – русский военный летчик, основоположник высшего 

пилотажа, автор проекта моноплана. 

Учеба в Нижегородском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище. 

Выполнение «мертвой петли», названной затем «петлей Нестерова» (1913 г.). Совершение 

первых длительных перелетов: Киев–Одесса–Севастополь; Киев–Петербург (Гатчина) (1913–

1914 гг.) Участник Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

Тема 2. «Русские первооткрыватели» (5 ч.) 

И.Ф. Крузенштерн (1770–1846 гг.) – адмирал, путешественник и морской деятель, 

способствовавший совершенствованию русского флота. 

Учеба в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. Снаряжение по проекту Крузенштерна и 

под его командованием в 1802 г. первой русской кругосветной экспедиции. Начало новой 

науки – океанографии. Публикация работы «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 

1806 гг. на кораблях «Надежде» и «Неве». Составление «Атласа Южного моря». Контр-

адмирал (1826 г.). Директор Морского кадетского корпуса (1827 г.). 

Ф.Ф. Беллинсгаузен (1778–1852 гг.) – российский военно-морской деятель, мореплаватель, 

адмирал. 

Обучение в Морском кадетском корпусе. Участие в первом кругосветном путешествии (1803–
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1806 гг.) на фрегате «Надежда». Проведение картографических и астрономических 

исследований. Начальник второй кругосветной экспедиции (1819–1821 гг.) на шлюпах 

«Восток» и «Мирный». Открытие нового материка – Антарктиды, названного 

Беллинсгаузеном «ледяным материком». Открытие ранее неизвестных островов, названных в 

честь российских императоров, видных морских деятелей России и крупных сражений 

Отечественной войны 1812 года. Участие в Русско–турецкой войне (1828–1829 гг.). 

Деятельность Ф.Ф.Беллинсгаузена на посту Военного губернатора Кронштадта. 

М.П. Лазарев (1788–1851 гг.) – флотовец и мореплаватель, адмирал, командующий 

Черноморским флотом и первооткрыватель Антарктиды. 

Обучение в Морском кадетском корпусе. Служба на английском флоте. Служба на 

Балтийском флоте. Участие в Русско-шведской войне 1808–1809 гг., Отечественной войне 

1812 г., Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Командующий Черноморским флотом (с 1833 

г.) и одновременно военный губернатор Севастополя и Николаева. Переустройство портов, 

оснащение крепостей новейшими системами артиллерии. Начало создания парового флота. 

Продолжение традиций флотоводца Ф.Ф. Ушакова (воспитание Нахимова, Корнилова, 

Истомина). Участие в трех кругосветных экспедициях (в 1813–1816 гг.) на корвете «Суворов», 

в 1819–1821 гг. на шлюпе «Мирный» в составе экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузенав Антарктиду, 

в 1822–1825 гг. – на фрегате «Крейсер»). Открытие Антарктиды вместе с Беллинсгаузеном и 

описание части ее берегов. За заслуги перед Отечеством награжден орденом Андрея 

Первозванного. 

Тема 3. «Поэты и писатели» (5 ч.) 

А.П. Сумароков (1717–1777 гг.) – писатель, один из видных представителей классицизма. 

Обучение в Сухопутном шляхетском корпусе. Начало литературной деятельности. Автор 

трагедий «Хорев» (1747 г.), «Синав и Трувор» (1748 г.), «Дмитрий Самозванец» (1771 г.), 

«Вздорщица» – (1772 г.), «Мстислав» (1774 г.) и других. Комедии Сумарокова «Опекун» (1765 

г.), «Лихоимец» (1768 г.). Отражение в произведениях проблемы гражданского долга, 

служения обществу, самоотречения во имя блага государства. 

Создание Российского театра. А.П. Сумароков – директор театра (1756–1761 гг.). Влияние 

творчества А.П. Сумарокова на развитие русского литературного языка и отечественной 

литературы. 

А.Н. Радищев (1749–1802 гг.) – социальный мыслитель, поэт, философ, руководитель 

Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. 

Обучение в Пажеском корпусе. Продолжение образования в Лейпцигском университете. 

Государственная служба. Главное произведение А.Н. Радищева – «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (1790 г.). Ссылка в Сибирь. Участие в разработке проектов 

государственных реформ (1801–1802 гг.).  

В.И. Даль (1801–1872 гг.) – русский ученый, писатель. Автор «Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

Обучение в Морском кадетском корпусе и Дерптском университете на медицинском 

факультете. Начало государственной службы в министерстве внутренних дел. Управление 

Нижегородской удельной конторой. Литературный дебют (1827 г.). Написание сказок и 

этнографических очерков (повести «Цыганка», «Лодолянка», «Болгарка»). Крупнейшие труды 

В.И. Даля «Пословицы русского народа» (1861–1862 гг.), «Толковый словарь живого 

великорусского языка» (1863–1866 гг.). Литературное наследие В.И. Даля и его значение. 

А.И. Куприн (1870–1938 гг.) – известный русский писатель. 

Обучение в Московском Разумовском пансионе, Втором Московском кадетском корпусе. 

Служба в 46-м Днепровском пехотном полку, расположенном в Подольской губернии. 

Литературная деятельность. Известные произведения: повесть «Молох» (1896 г.), «Поединок» 

(1905 г.), «Гранатовый браслет» (1911 г.) и другие. Значение творчества писателя. 

Тема 4. «Живописцы» (5 ч.) 

П.А. Федотов (1815–1852 гг.) – русский живописец и график, академик живописи, один из 

крупнейших представителей романтизма, родоначальник критического реализма в русской 
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живописи. 

Обучение в Первом Московском кадетском корпусе. Служба в лейб –гвардии Финляндском 

полку в Санкт-Петербурге. Обучение в вечерней школе Академии художеств. После отставки 

из военной службы – занятие живописью. Академик Академии художеств (1848 г.). Известные 

произведения: «Утро чиновника, получившего первый орден» (1846 г.), «Разборчивая 

невеста» (1849 г.), «Сватовство майора» (1849 г.), «Завтрак аристократа» (1849 г.), 

«Вдовушка» (1852 г.), «Анкор, еще Анкор!» (1851–1852 гг.), «Игроки» (1852 г.) и другие. 

В.В. Верещагин (1842–1904 гг.) – русский живописец и литератор, один из наиболее известных 

художников-баталистов. 

Обучение в Петербургском морском военном корпусе. Обучение в Академии художеств. 

Участие в военных событиях в 1860-х гг. в Туркестане. Серия картин о Средней Азии. 

Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Картины Балканской серии. Антивоенная 

направленность картин («Победители», «Побежденные», «На Шипке все спокойно», 

«Панихида по убитым», «Апофеоз войны» и др.). Путешествия в Индию, Сирию, Палестину. 

Картины Индийской и Сирийской серии. Художественные произведения о событиях 

Отечественной войны 1812 г. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Гибель в марте 

1904 г. вместе с адмиралом С.О. Макаровым и штабом Тихоокеанского флота на броненосце 

«Петропавловск». 

Н.А. Ярошенко (1846–1898 гг.) – русский живописец и портретист. Обучение в Полтавском 

Петровском кадетском корпусе. Обучение в Петербургской Академии художеств. Членство в 

Товариществе передвижных художественных выставок. Создание новых собирательных 

образов в русском изобразительном искусстве: рабочего, передовой учащейся молодежи, 

деятелей русской культуры, других социальных групп. Известные картины: «Кочегар» (1878 

г.), «Заключенный» (1878 г.), «Курсистка» (1883 г.), «Портрет П.А. Стрепетовой» (1884 г.), 

«Всюду жизнь» (1888 г.) и другие. 

Тема 5. «Выдающиеся композиторы» (5 ч.) 

Н.А. Римский-Корсаков (1844–1908 гг.) – композитор, дирижер, педагог, музыкальный и 

общественный деятель. 

Обучение в Петербургском Морском корпусе. Участие в экспедиции к берегам Северной 

Америки (1862–1865 гг.). 

Членство в «Могучей кучке». Преподавание в Петербургской консерватории. Оперы 

«Псковитянка» (1872 г.), «Майская ночь» (1879 г.), «Ночь перед Рождеством» (1895 г.),опера-

сказка «Снегурочка» (1896 г.),опера-былина «Садко» (1896 г.), опера-балет «Млада» (1892 г.), 

оперы «Царская невеста» (1898 г.), «Сказка о царе Салтане» (1900 г.), «Кащей Бессмертный» 

(1902 г.), опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907 г.), 

«Золотой петушок» (1907 г.). Выдающиеся симфонические произведения – «Испанское 

каприччио», «Шахерезада», сочинения для оркестра, романсы. Завершение ряда произведений 

М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, А. С. Даргомыжского. 

А.Н. Скрябин (1871–1915 гг.) – известный деятель культуры, самобытный композитор, 

пианист и педагог. 

Выпускник Второго Московского кадетского корпуса. Окончил Московскую консерваторию. 

В 1898–1903 гг. – профессор Московской консерватории. Выдающиеся произведения 

композитора: «Божественная симфония», «Прометей», 10 фортепианных сонат и другие. 

Н.Я. Мясковский (1881–1950 гг.) – выдающийся композитор, педагог и музыкальный критик. 

Обучение в Нижегородском, Петербургском кадетских корпусах и Петербургском военно-

инженерном училище. Обучение в Санкт-Петербургской консерватории (1911 г.). Участие в 

Первой мировой войне. Работа в жюри Государственного музыкального издательства. 

Участие в руководстве Музыкального отдела Наркомпросса РСФСР. Преподавательская 

деятельность в Московской консерватории. Мясковский – пятикратный лауреат 

Государственных премий СССР. 

Автор 27 симфоний, 3 симфониетт, 9 сонат, струнных квартетов, концертов. Народный артис

т СССР (1946 г.). 
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Резерв – 2 часа. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. «Выдающиеся военачальники и государственные 

деятели» 

13 

2. «Русские первооткрыватели» 5 

3. «Поэты и писатели» 5 

4. «Живописцы» 5 

5. «Композиторы» 5 

6 Резерв  2 

Общее количество часов 35 

 

 

Элективный курс «Клетка и ткани» 

10 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны знать:  

 Устройство светового микроскопа; 

 Положения клеточной теории; 

 Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

 Сходство и различие растительной и животной клеток; 

 Основные компоненты и органоиды клеток: мембрану, цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

 Основные этапы биосинтеза белка в эукариотической клетке – транскрипцию и трансляцию; 

 Особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

 Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

 Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции многоклеточных; 

 Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

 Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 

клетках и тканях нашего организма. 

Учащиеся должны уметь:  

 Работать со световым микроскопом и препаратами; 

 Называть составные части клетки и “узнавать” их на схеме или фотографии; 

 Изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

 Определять тип ткани по фотографии; 

 Выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярного до 

организменного); 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 Работать с современной биологической и медицинской литературой; 

 Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и представлять их; 

 Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Общая цитология (биология клетки) 

Тема 1. Введение в биологию клетки (2 ч)  
Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых 

организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной 

теории.  

Тема 2. Общий план строения клеток (6 ч)  
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Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная эукариотическая 

клетка. Теории происхождения эукариотической клетки.  

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (5 ч)  
а) Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной 

мембраны. Универсальный характер строения мембраны всех клеток.  

Тема 4. Метаболизм – преобразование веществ и энергии (6ч) 

Пластический, энергетический обмен, фотосинтез, синтез белка, дыхание. 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (12 ч)  
а) Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о 

хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции.  

б) Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле 

клеток — его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Митоз — его 

биологическое значение. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о 

«стволовых» клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и 

медицине. Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. 

Биологическое значение мейоза. Старение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека 

и других живых существ.  

Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни (6 ч) 

 Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или 

гепатита). Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние 

проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация — достижения и проблемы.  

Практическое интерактивное занятие «Неклеточные формы жизни. Вирусы».  

Тема 7. Происхождение и эволюция клеток (3 ч)  

Первичные этапы биохимической эволюции на Земле, Белки, РНК, ДНК. Реакция клеток на 

воздействие вредных факторов среды (алкоголь, курение, наркотики, токсические вещества, 

тяжелые металлы). Обратимые и необратимые повреждение клеток.  

Раздел 2 Гистология – наука о тканях 

Тема 8. Введение в гистологию (2 ч)  
Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. 

Заварзина». Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных 

животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе).  

Тема 9. Эпителиальные ткани (6 ч)  

Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и 

полостное.  

Тема 10. Мышечные ткани (4 ч)  
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 

поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечнополосатые; гладкие).  

Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани.  

Тема 11. Ткани внутренней среды (9 ч)  
Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы их строения 

и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани (кровь, 

лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет — 

понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при 

попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: 

экология, вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума 

XX века — смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением.  

Тема 12. Нервная ткань (6 ч)  
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 

нервной ткани — нейроны и глиальные клетки.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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2 часа в неделю – 70 часов в год 

№  Тема урока  

Глава 1. Введение в биологию клетки  

 
2 

1 Биология клетки (цитология).  1 

2 Клеточная теория – основной закон строения живых организмов. 1 

Глава 2. Общий план строения клеток  6 

3 Прокариоты, Царство Бактерий, Эубактерии. 1 

4 Архебактерии. 1 

5 Эукариоты. Царство животные. Особенности клеток животных. 1 

6 Эукариоты. Царство Растения. Особенности растительных клеток. 1 

7 Эукариоты. Царство Грибы. Особенности клеток грибов. 1 

8 Лаб.раб. «Особенности строения клеток эукариот и прокариот». 1 

Глава 3. Основные компоненты и органоиды клеток  5 

9 Мембранный тип строения клеток. 1 

10 Лабораторная работа «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука». 

1 

11 Надмембранные образования, Клеточные оболочки и стенки. 1 

12 Цитоплазма клетки. Цитоскелет. 1 

13 Мембранные органоиды клеток. 1 

Глава 4. Метаболизм – преобразование веществ и энергии  6 

14 Пластический обмен. Синтез белка. 1 

15 Пластический обмен. Синтез липидов и углеводов. 1 

16 Фотосинтез в растительных клетках. Пластиды и хлоропласты. 

Фототрофные бактерии. 

1 

17 Энергетический обмен (катаболизм). 1 

18 Аэробный обмен. 1 

19 Функции клеточного дыхания и законы биоэнергетики. 1 

Глава 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток  12 

20 Структурная организация ядра. 1 

21 Современное представление о структуре гена про- и эукариот. 1 

22 Транскрипция. Синтез и созревание РНК. 1 

23 Расшифровка генома человека и животных - крупнейшее достижение 

биологии конца ХХв. 

1 

24 Жизненный цикл клеток. 1 

25 Репликация ДНК в эу- и прокариотических клетках. 1 

26 Митоз. 1 

27 Лаб. Работа «Митоз в клетках корней лука». 1 

28 Типы митоза и репродукции клеток. 1 

29 Мейоз. 1 

30 Старение клеток. 1 

31 Рак – опасное заболевание человека и других живых существ. 1 

Глава 6. Вирусы как неклеточная форма жизни  6 

32 Строение вирусов. 1 

33 Распространение вирусов в природе. 1 

34 Вирусы и человек. 1 

35 Хранение и передача генетической информации вирусами. 

Жизненный цикл вирусов. 

1 

36 Способы борьбы с вирусными инфекциями. 1 

37 Устойчивость и жизнеспособность вирусов. 1 
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Глава 7. Происхождение и эволюция клеток  3 

38 Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Белки, РНК, 

ДНК – молекулы жизни. 

1 

39 Теория эволюции про- и эукариотических клеток. Происхождение 

многоклеточных организмов. 

1 

40 Семинар. Клетка – элементарная генетическая и структурно-

функциональная единица живого. 

1 

Раздел 2. Гистология – наука о тканях.  

Глава 8. Введение в гистологию  2 

41 Понятие «ткань». Задачи гистологии как науки. 1 

42 Классификация тканей. 1 

Глава 9. Эпителиальные ткани  6 

43 Эпителии – пограничные ткани. Общая характеристика и 

классификация. 

1 

44 Покровные эпителии беспозвоночных и позвоночных животных. 1 

45 Кишечные эпителии. Типы пищеварения. 1 

46 Железистые эпителии. Секреция - универсальное свойство клеток. 1 

47 Лаб. раб. «Разновидности эпителиальных тканей». 1 

48 Обобщающий урок по теме «Эпителиальные ткани». 1 

Глава 10. Мышечные ткани  4 

49 Поперечно-полосатые соматические и сердечные мышцы. 1 

50 Гладкая мышечная ткань. Особенности строения и механизма 

сокращения. 

1 

51 Лаб. работа «Разновидности мышечных тканей». 1 

52 Эволюция мышечных тканей. Мышечные ткани беспозвоночных 

животных. 

1 

Глава 11. Ткани внутренней среды  9 

53 Определение понятия «ткани внутренней среды». Классификация 

тканей внутренней среды. 

1 

54 Соединительная ткань. 1 

55 Лаб. работа «Разновидности соединительной тканей». 1 

56 Опорно – механические разновидности тканей внутренней среды. 1 

57 Кровь, лимфоидная и кроветворная ткань. 1 

58 Лаб. Раб. «Строение клеток крови человека и лягушки» 1 

59 Защитная функция крови. Неспецифическая защита. 1 

60 Иммунитет. Система специфической защиты организма. 1 

61 Обобщающий урок по теме «Ткани внутренней среды». 1 

Глава 12. Нервная ткань  6 

62 Нейронная теория – основной закон строения и функционирования 

нервной системы. 

1 

63 Строение нейрона. Аксон и дендриты. 1 

64 Лаб. работа «Строение нервной ткани». 1 

65 Взаимодействие между нервными клетками. Межнейронные 

контакты. 

1 

66 Нейросекреторные клетки и глия. 1 

67 Обобщающий урок по теме «Нервная ткань» 1 

68 Повторение по теме «Соединительные ткани» 1 

69 Повторение по теме «Мышечные ткани» 1 

70 Повторение по теме «Эпителиальные ткани» 1 

 

Элективный курс Глобальный мир 
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10 (11) класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать/понимать 

 подсистемы общества; 

 закономерности развития общества как сложной системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 западные теории мироустройства; 

 основные политические режимы; 

 типы лидерства и политического поведения; 

 микро и макро - экономики в мире; 

 особенности информационного общества 

 Уметь 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества;  

Осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из различных источников информации;  

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах, переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи изученных социальных объектов; участвовать в 

дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

Содержание 

Вводное занятие. Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и 

направления. Общественные перемены, связанные с глобализацией. Центры силы в 

глобальном мире. Место России в современном мире. Основные проблемы, существующие в 

современном мире. Знакомство со структурой и содержанием учебника для 11 класса под 

редакцией Л. В. Полякова «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».  

Тема I. Общество и общественное сознание. Особенности человека. Происхождение 

человека. Человек - существо общественное. Уникальное и универсальное в природе человека. 

Преобразование человеком природы в соответствии со своими потребностями. Общество как 

условие появления человека и результат его деятельности. Функции общества — адаптация, 

хозяйствование, координация, целеполагание, сохранение идентичности. Подсистемы 

общества — культура, экономика, политика, право. Направление и характер развития 

человечества — этапы эволюции человеческих обществ. Традиционные (аграрные), 

индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества. Основные 

характеристики обществ разного типа. Особенности функционирования общественных 

подсистем в каждом из типов обществ. Сознание и отношение к миру. Индивидуальное и 

общественное сознание. Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. 

Особенность искусства как формы общественного сознания. Эмоционально- доверительное 

отношение к миру — религия. Отличительные характеристики религии. Символическое 

отражение действительности в искусстве и религии. Доверительно-практическое отношение к 

миру — мораль. Эмоционально-рассудочное отношение к миру — наука. Научное познание. 

Чувственно-рассудочное отношение к миру — право. Практически-преобразовательное 

отношение к миру — идеология. Общественное сознание и типы обществ. Единство форм 

общественного сознания в традиционных обществах. Влияние религиозных представлений на 
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научные взгляды. Частное право. Автономность форм общественного сознания в 

индустриальных обществах. Отделение искусства от религии. Идеал Красоты. Светский 

характер морали. Идеал Добра. Возникновение идеала Истины в науке. Отказ от понимания 

религии как единственного фактора интеграции. Идеологии и ценности общественных групп. 

Новое отношение к миру в постиндустриальную эпоху. Рост роли информации и способов ее 

передачи. Расширение границ рынка. Создание новых смыслов и технологий передачи 

информации. Глобальный и локальный характер постиндустриального общества. История 

человечества — история обществ разных типов. Роль сознания в общественной жизни. Формы 

общественного сознания и типы обществ.  

 Тема II. Образы человечества в культурных традициях и современных социально- 

политических теориях. Единство человечества. Взаимосвязи народов в современном 

глобальном мире. Россия в современном мире. Становление российской государственности. 

Древнерусское государство. Норманисты и антинорманисты о начале российской 

государственности. Влияние принятия христианства на развитие российской 

государственности. Общеславянская письменность. Раскол внутри христианства и славянский 

мир. Русские земли: от раздробленности к централизации. Влияние зависимости русских 

земель на государственность в нашей стране. Становление централизованного государства. 

Концепция «Москва — Третий Рим». Споры между нестяжателями и иосифлянами. Смутное 

время и появление новой династии в России. Церковный раскол и его значение. Российская 

империя. Коренные изменения в государственной структуре при Петре I. Отечественная война 

1812 г. и лидерские позиции России в мире. Западники и славянофилы. Российский опыт 

универсального взгляда на развитие общества. Учение о Богочеловечестве В. С. Соловьева. 

Учение Л. Н. Толстого. Проект построения коммунизма ХХ века. Большевизм и мировая 

революция. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. Лидерство в 

глобальном мире. Индийский путь к объединенному человечеству — от идеи мирного 

сосуществования к практике ненасилия. Борьба М. Ганди за права индийцев. Пацифизм. 

Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. Связь движения ненасилия с 

буддизмом. Пять принципов «Панчашила». Китайская традиция: опыт всемирного влияния 

через самодостаточность. Роль конфуцианства и даосизма. Достижения китайской 

цивилизации. Процесс модернизации в Китае в XIX—XX веках. Коммунистическое 

строительство в Китайской Народной Республике. Стратегия «большого скачка». Культурная 

революция в Китае. Латинская Америка: к справедливому мироустройству через «теологию 

освобождения». Идея единого человечества в исламской цивилизации. Возникновение ислама. 

Становление исламской цивилизации. Конфликт ислама и христианства. Запад, исламский 

мир и Россия. Человек и человечество — открытия западной цивилизации. От Римской 

империи к Священной Римской империи. Великие географические открытия и изменения 

миропонимания европейцев. Влияние протестантской этики на развитие западной 

цивилизации. Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. 

Возникновение марксизма в XIX веке. К. Маркс и Ф. Энгельс. Основные положения теории 

классовой борьбы. Социал- демократическое движение в XIX—начале ХХ века. Победа 

большевиков в России и строительство социализма в отдельно взятой стране. Пересмотр 

марксистской концепции И. Валлерстайном. Развитие человечества от минисистем через 

мировые империи к мировым экономикам. Идеал демократического общества через 

справедливое равенство. Закономерности общественного развития в теориях второй половины 

ХХ века. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». Мировая победа либерализма. 

Универсализм западной демократии. С. Хантингтон и теория «столкновения цивилизаций». 

Основы цивилизационных различий. Конфликты цивилизаций. Признание разнообразия 

культур. Представления о едином человечестве в истории. Общее и различия теорий 

общественного развития. Универсализм в российской, индийской, китайской и 

западноевропейской традициях. Роль религии в общественном развитии.  

Тема III. Что нас разделяет. Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как 

фактор сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Традиции и культура. 
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Виды культуры — материальная, духовная и социальная. Политическая культура и ее 

составляющие. Роль политической культуры в общественной жизни. Культурная унификация. 

Влияние глобализации на культуру. Государство и политическая культура. Внутренний и 

внешний суверенитет государства. Нации и национальности. Национальное государство. 

Этнические факторы в государственном развитии. Национальный фактор во 

внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. Национализм и патриотизм. 

Опасность шовинизма. 6 Религии в культурах мира. Распространение религиозных конфессий 

на Земле. Мировые религии. Разделение жизни на мирскую и церковную. Представления о 

спасении души и загробной жизни. Индивидуалистический и миссионерский взгляды на 

распространение религии. Влияние религии на государственное устройство и политику. 

Теократические режимы. Соотношение духовной и светской властей. Многообразие культур 

— многообразие языков. Языковые сообщества. Государственные языки. Языковые анклавы. 

Языковые меньшинства. Распространение языков в мире и языковая политика. Причины 

современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия распространения миграции в 

современном мире. Практика «плавильного котла» и мультикультурализм. Культурные 

различия и современные конфликты. Бытовой расизм. Экстремистские формы протеста 

против неравенства. Религия и язык как факторы взаимодействия народов. Язык и религия как 

факторы сохранения культуры. Основные понятия: социализация, традиции, культура, 

артефакт, политическая культура, культурная унификация, государство, суверенитет, нация, 

национальность, этническая общность, национализм, патриотизм, религия, конфессия, 

фундаментализм, теократия, светское государство, анклав, мультикультурализм, расизм, 

гетто, миграция, шовинизм.  

Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века. Ялтинская 

система мироустройства. Создание Организации Объединенных Наций. Глобальный 

конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система мира — СССР и 

США. Основные блоки, противостоящие друг другу. Сверхдержавы и страны «третьего мира». 

Локальные конфликты. Гонка вооружений. Роль ядерного оружия в «холодной войне». 

Карибский кризис. Усиление влияния исламского мира. Нефть и мировое лидерство. СССР и 

нефть. Нефтедоллары. Рост зависимости СССР от торговли энергетическим сырьем. Мировая 

система биржевой торговли нефтью. Экономическое соревнование сверхдержав. 

«Косметический ремонт» социалистической экономики — перестройка. Распад 

социалистического лагеря. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Прекращение 

существования СССР. Появление новых центров силы. Невозможность глобального 

доминирования в современном мире. Появление Европейского союза и его роль в новом 

миропорядке. Распад СССР и новая геополитическая ситуация. Политические противоречия 

после распада биполярной (двухполюсной) системы отношений. Роль исламских стран в 

современном мировом развитии. Демократическая система в современном политическом 

развитии. Основные характеристики демократии. Недостатки демократии. Испытания 

демократии в современном мире. Столкновения различных демократических ценностей друг 

с другом. Возможности государственного контроля над гражданами. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Появление транснациональных корпораций. Влияние 

производства на экологическую ситуацию. Монополии в экономике. Влияние глобализации 

на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. «Холодная война»: 

ее итоги и последствия для мирового сообщества. Вопрос о победителе в «холодной войне». 

Влияние нефти на современные внешнеполитические отношения. Новые «центры силы» в 

современном мире. Испытания демократии и рынка.  

Тема V. Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового лидерства США. Соединенные 

Штаты после «холодной войны». Стратегия национальной безопасности страны и понимание 

ею своей роли в мире. США и Киотский протокол. События 11 сентября 2001 года и борьба с 

международным терроризмом. Неоконсерваторы о распространении американских ценностей. 

Может ли демократия быть товаром для экспорта? Стратегии американских элит в ответах на 

возникающие угрозы безопасности. Геополитические интересы США. Стандарты демократии 
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и их понимание. Политика США на постсоветском пространстве. Позиция в 

арабо_израильском конфликте. Геополитические конкуренты. Отношения с политическими 

союзниками. Зоны особого внимания во внешней политике США. Военные операции в 

Афганистане и Ираке. Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной 

безопасности в России. Укрепление государственности и приоритет внутреннего развития 

страны. Модернизация государственного механизма как 7 приоритетное направление. 

Интересы России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего 

развития. Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной безопасности 

России и предполагаемые ответы. Участие России в определении глобальной повестки дня. 

Суверенная демократия. Невозможность политики изоляционизма в глобальном мире. 

Ориентация на многополярность современного мира. Многовекторность внешней политики 

России. Политика на постсоветском пространстве — успехи и трудности взаимодействия. 

Организация договора о коллективной безопасности. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Характеристики России как энергетической сверхдержавы. 

«Сырьевое проклятие» или потенциал экономического развития? Россия на мировом 

энергетическом рынке. Энергетический суверенитет. Европейский союз и его миссия. 

«Старая» и «новая» Европа. Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического 

партнерства. Развитие атомной энергетики в Европе. Демографическая ситуация в Европе. 

Последствия расширения миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. 

Единая валюта — евро и ее влияние на экономику. Перспективы развития Евросоюза. Китай 

на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. Внутренние 

ограничения экономического развития. Социальные проблемы. Демографическая ситуация. 

Лидерские амбиции Китая. Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех 

модернизаций». Цена высоких темпов экономического развития страны. Ограниченность 

ресурсной базы.  

Тема VI. Глобальная экономика. Научно-техническая революция в ХХ веке. Великая 

депрессия 30-х годов. Эпоха «зональной глобализации». Экономические эксперименты в ХХ 

веке — от коммунистической идеи к обществу массового потребления. Большевики и попытка 

строительства коммунизма. «Корпоративное государство» Б. Муссолини. Развитие 

самоуправления под контролем фашистской диктатуры. Модель «национального социализма» 

А. Гитлера. Эксперимент по созданию в послевоенной Восточной Европе справедливого 

общества на принципах социальной демократии. Влияние социал-демократов на 

экономические процессы в Западной Европе и США. Средний класс и его роль в 

общественном развитии. Общество массового потребления. Глобализация экономики. 

Возникновение геоэкономических регионов. Взаимосвязь власти и экономики в современном 

мире. Модель современной экономики — геокон (геоэкономическая конструкция). Новый 

Север: экономические характеристики, финансово-правовое регулирование экономических 

операций. Запад: высокотехнологичное производство. Новый Восток: массовое 

промышленное производство. Юг: производство различных видов сырья. Евразия 

(пространство Северной Евразии): возможное структурообразующее начало. Глубокий Юг: 

криминальная экономика. Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. Россия в 

глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации экономического 

развития. 

 Угрозы существованию человечества. Оружие в современном мире. Сила оружия — 

надежный щит? Гонка вооружений.  

Тема VII. Глобальная безопасность. противоречия в современном мире. Борьба за лидерство 

в современном мире. Влияние и контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная 

опасность. Современные конфликты. Причины конфликтов в глобальном мире. Характер 

цивилизационных конфликтов и альтернативы их развертывания. Миротворческая 

деятельность ООН. Промышленность как угроза окружающей среде. Экологические 

проблемы индустриального общества. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире. Глобальный характер экологических проблем. Экология и бизнес. Промышленное 
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развитие и угроза экологической катастрофы. Прогнозы динамики экологической ситуации. 

Опасность необратимого характера природных изменений. 8 Трудности в решении 

глобальных экологических проблем. Экономическое развитие и ресурсное обеспечение в XXI 

веке. Опасность масштабных техногенных катастроф. Зависимость человека от машин и 

технологий. Энергетические сбои и их последствия. Компьютер, телевизор и мобильная связь 

в повседневной жизни человека. Современные опасности кризиса в денежной и банковской 

системе. Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Угроза международного 

терроризма и ее последствия. Новые террористические структуры. Глобальный характер 

угрозы терроризма. Сетевой характер террористических организаций. Новые виды терроризма 

— электронный, ядерный и кибертерроризм. Меры по борьбе с терроризмом.  

Тема VIII. Власть в информационном обществе. Западное общество и информатизация. 

Социальное своеобразие информационного общества. Успешность в информационную эпоху. 

Социальные процессы в западном обществе после Второй мировой войны. Средний класс и 

его роль. Переход к информационному обществу. Экономический базис информационного 

общества. Власть в информационную эпоху. Успех государства в информационную эпоху. 

Знание — сила. Гражданин в информационном обществе. Доступ граждан к информации. Рост 

коммуникаций. Возможности использования информации в политической сфере. Создание 

стереотипов, образов и моделей поведения. Официальное правительство и группы влияния. 

Теневая власть. Переход к информационному обществу и политическое развитие. Роль 

средств массовой информации в современном мире. Участие СМИ в социализации. СМИ и 

формирование мировоззрения современного человека. Стереотипы поведения. Создатели 

смыслов, идеологий и образов. Общественные (неправительственные) организации. Создание 

общественной повестки дня. «Четвертая власть». Функции СМИ. Практика 

функционирования средств массовой информации. Свобода средств массовой информации. 

Всемирная паутина — Интернет. Информация в современном мире. Доступ в Интернет. 

Государственная политика в области информатизации. Интернетизация. Общество открытой 

коммуникации. Сетевые средства массовой информации. Формы человеческой деятельности 

в Интернете. Каким должен быть эффективный контроль современных СМИ со стороны 

общества? 

 Тема IX. Россия и «русский мир». Особенности политической культуры в России. 

Демократическая политическая культура. Средства выражения недовольства действиями 

властей. Роль народа в демократической политической культуре. Формы самоуправления в 

древнерусских городах. Вечевые органы власти. Ограничение участия народа в управлении. 

Собирание русских земель и изменение политической культуры. Ужесточение политической 

власти. Рождение российского самодержавия. Авторитарная и патриархальная политические 

культуры. Безграничность верховной власти и бесправность подданных. Политическая 

свобода в авторитарной политической культуре. Отношения подданных и главы государства 

в патриархальной политической культуре. Механизмы проведения государственной 

политики. Моральная ответственность правителя перед народом. Моральный контракт 

государства и подданных. Разные типы политической культуры в истории России. Народные 

ополчения времен Смутного времени. Казаческое самоуправление. Земства в 

демократическом развитии России. Политическая культура России от первых революций до 

наших дней. Анархизм, народничество и революционный марксизм. Роль революционной 

политической культуры. Двойственный смысл любой революции. Советский Союз и традиции 

политической культуры. Мессианская политическая культура. Тотальный идеологический 

контроль. Элементы различных политических культур в СССР. Формы протеста в период 

социалистического строительства. Перестройка 80_х годов ХХ века. Политическая 

преемственность в российской истории. Политическая культура современной России. 

Политическая система современной России и институт президентства. Структурные элементы 

политической системы. Переход 9 от советской системы к политическому устройству новой 

России. Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное 

устройство и федерализм. Договорные и конституционные демократии. Республиканское 
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правление. Разделение властей в современной России. Необходимость разделения властей в 

демократическом государстве. Российский парламент и парламентаризм. Государственная 

Дума и Совет Федерации. Процедура принятия законов. Исполнительная власть в РФ. 

Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в системе 

государственной власти. Генеральный прокурор РФ. Система местного самоуправления. Два 

вида муниципальной власти — законодательная и исполнительная. Политическая ценность 

местного самоуправления. Развитие гражданского общества в современной России. 

Государство и гражданское общество. Различные понимания места и роли гражданского 

общества. Общественные организации. Составные элементы гражданского общества. 

Построение демократической государственности. Общественная палата и ее роль в жизни 

страны. Гражданское общество и местное самоуправление. Связь демократии и гражданского 

общества.  

Тема X. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. Угрозы и вызовы для России в ХХI 

веке. Факторы, влияющие на будущее России. Условия существования цивилизаций. Ответ на 

имеющийся вызов. Демографический вызов. Массовая миграция и ее последствия. Дефицит 

рабочей силы. Экологический вызов. Возможности создания экологически безопасной модели 

хозяйствования. Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. 

Ответственная экологическая политика. Экономические, социальные и военные риски для 

России. Экономический вызов. Рыночная трансформация российской экономики. 

Потенциальные препятствия экономическому развитию России. Сырьевые секторы 

экономики. Техническая модернизация и создание новых технологий. Государственные 

механизмы стимулирования экономического роста. Социальный вызов. Проблема 

несправедливости распределения общественного богатства. Проблема бедности. Социальная 

структура России в начале XXI века. Имущественное расслоение. Решение национальных 

задач на основе эффективной демократии. Общенациональные приоритеты России. Выход из 

системного кризиса. Задачи перспективного развития страны. Итоговое повторение 

Общественное многообразие современного мира. Типы обществ. Роль глобализации в 

изменениях обществ и индивидуального сознания. Попытки осмысления единства 

человечества в истории. Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации. 

Многообразие культур в современном мире. Современные конфликты. Взаимодействие 

культур. Роль религии в общественной жизни. 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество 

часов 

1 Общество. Общественное сознание 2 

2 Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально-политических теориях 

4 

3 Что нас разделяет 2 

4 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века. 3 

5 Учитесь мыслить глобально 4 

6 Глобальная экономика 3 

7 Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в 

современном мире 

3 

8 Власть в информационном обществе 3 

9 Россия и «русский мир» 5 

10 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 6 

Общее количество часов 35 

 

Элективный курс  

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» 

10-11 класс  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения курса учащиеся должны:  

понимать:  

 как самостоятельно работать с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрируя ее в личный опыт;  

 как изображать на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя 

переменными и их систем;  

знать:  

 как решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

иррациональные и тригонометрические неравенства, их системы;  

 как решать неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной;  

уметь:  

 строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

 выполнять расчеты практического характера;  

 использовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1. Числовые неравенства их свойства. Понятие положительного и 

отрицательного действительного числа, число нуль. Основные законы сложения и умножения 

действительных чисел. Свойства суммы и произведения действительных чисел. Понятие 

«больше» для действительных чисел, его геометрическая интерпретация и свойства. Понятие 

«меньше», «не больше» и «не меньше» для действительных чисел и их свойства. Числовые 

неравенства. Простейшие числовые неравенства. Монотонность функции и числовые 

неравенства. 

Глава 2. Основные методы установления истинности числовых неравенств, или 

как узнать «Что больше?». Сравнение двух чисел – значений двух выражений «по 

определению», путем сравнения их отношения с единицей, путем сравнения их степеней, 

путем сравнения их с промежуточными числами, метод введения вспомогательной функции, 

метод использования «замечательных» неравенств. 

Глава 3. Основные методы решения задач на установление истинности неравенств 

с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. 

Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. Применение неравенств с 

параметром, умение подбирать, обосновывать (опровергать) неравенства с параметрами. 

Неравенство-следствие. Равносильные (эквивалентные) неравенства. Равносильные задачи на 

доказательство (установление) или опровержение неравенств. Методы установления 

истинности неравенств с переменными: метод «от противного», метод анализа, метод синтеза, 

метод усиления и ослабления, метод подстановки, метод использования тождеств, метод 

введения вспомогательной функции, метод уменьшения или увеличения числа переменных, 

метод понижения степеней выражений, образующих левую и правую части неравенства, 

метод интерпретации или моделей. 

Глава 4. Метод математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных. Индукция вообще 

и в математике в частности. Система аксиом Дж. Пиано. Схема применения принципа 

математической индукции. Некоторые модификации метода математической индукции. Две 

теоремы о сравнении соответствующих членов двух соседних членов одной 

последовательности с разностью или отношением двух членов другой последовательности. 

Глава 5. Неравество Коши-Буняковского и его применение к решению задач. 

Формулировка и обоснование теоремы, устанавливающей соотношение Коши – Буняковского 
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и дающая критерий реализации этого соотношения в варианте равенства. Геометрическая 

интерпретация неравенства Коши – Буняковского. Векторный вариант записи этого 

неравенства. 

Глава 6. Неравенства подсказывают методы их обоснования. Метод Штурма. 

Использование симметричности, однородности и цикличности левой и правой частей 

неравенства. Геометрические неравенства, устанавливающие соотношения между длинами 

сторон треугольника. Условные тождества. 

Глава 7. Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение. 

Средние величины в школьном курсе математики, физики. Многообразие «средних». Средние 

арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое и соотношения между 

ними в случае двух параметров. Геометрическая интерпретация. Четыре средние линии 

трапеции. 

Глава 8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения. П. Л. Чебышев и его 

научное исследование. Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, 

порожденное понятием одномонотонной последовательности. Одномонотонная 

последовательность как результат обобщения понятия монотонных последовательностей и 

обнаружения некоторой «симметричности» выражений, составляющих левую и правую части 

неравенства Чебышева.  

Глава 9. Генераторы замечательных неравенств. Перечисляются основные способы 

получения замечательных неравенств, причем как ранее уже изученные (идет повторение 

ранее уже изученного), так и совершенно новые. Свойства квадратичной функции – источник 

простейших неравенств. 

Глава 10. Применение неравенств. Задача Дидоны (упрощенный вариант) и другие 

задачи на оптимизацию. Поиск наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

замечательных неравенств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Изучаемый материал 
Количество 

часов 

10 класс 

Глава 1. Числовые неравенства и их свойства 

1 Понятия больше и меньще для действительнфых чисел. Строгие 

числовые неравенства и ихпростейшие свойства 

1 

2 Понятие нестрогого неравенства. Свойства числовых неравенств 1 

Глава 2. Основные методы установления истинности числовых неравенств, или 

как узнать «Что больше?» 

3 Сравнение значений двух числовых выражений по определению 

и с помощью сравнения с единицей их отношения 

1 

4  Сравнение значений двух числовых выражений с помощью 

сопоставления значений степеней этих выражений и методом 

оценок 

1 

5 Метод вспомогательной функции и использования её свойств 1 

6 использование замечательных неравенств и свойств 

определённого интеграла 

1 

7 Решение задач на доказательство числовых неравенств и 

установление соотношений между значениями числовых 

выражений 

1 

Глава 3. Основные методы решения задач на установление истинности неравенств 

с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение 

8 Неравенства с переменными, основные понятия и свойства 1 

9 Методы анализа и синтеза в решении задач на установление 

истинности неравенств с переменными 

1 
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10 Метод от противного и метод использования тождеств в 

решении задач на установление истинности неравенств с 

переменными 

1 

11 Метод оценивания и метод введения новых переменных 1 

12 Метод вспомогательной функции 1 

13 Методы упрощения задач на доказательство неравенств с 

переменными (метод уменьшения числа переменных и 

понижения степени неравенства) и метод моделей 

1 

14 Некоторые частные случаи неравенства Коши и их применение 1 

15 Применение неравенства Коши для нахождения наибольших и 

наименьших значений функции 

1 

16 Решение задач на доказательство неравенств с переменными 1 

Глава 4. Метод математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных 

17 Полная индукция -метод перебора всех вариантов и её 

применение к решению задач 

1 

18 Аксиома, принцип и метод математической индукции и их 

применение при доказательстве неравенств с переменными 

1 

19 Теоремы о сравнении соответствующих членов двух 

последовательностей 

1 

20 Неравенство Коши для произвольного числа переменных и его 

применение к решению задач 

1 

21  Неравенство Коши для произвольного числа переменных и его 

применение для получения новых неравенств и решения задач 

1 

Глава 5. Неравество Коши-Буняковского и его применение к решению задач 

22 Неравенство Коши – Буняковского и условия его реализации в 

варианте равенства. Тождество Лагранжа 

1 

23 Векторный вариант записи неравенства Коши – Буняковского и 

тригонометрические подстановки 

1 

24 Применение неравенства Коши – Буняковского к решению задач 1 

Глава 6. Неравенства подсказывают методы их обоснования 

25 Метод выравнивания значений переменных (метод Штурма) 1 

26  Метод выравнивания значений переменных (завершение) и 

метод раздвигания значений переменных 

1 

27 Использование для доказательств неравенств с переменными 

свойства симметричности функций 

1 

28  Использование для доказательств неравенств с переменными 

свойства однородности функций. Условные тождества 

1 

29 Некоторые методы доказательства циклических неравенств 1 

30 Простейшие приёмы установления геометрических неравенств 1 

31 Условные тождества и условные неравенства 1 

Глава 7. Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение  

32 Средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и 

квадратическое в случае двух и большего числа параметров. 

Соотношения между ними 

1 

33 Соотношения между средними гармоническим, геометрическим, 

арифметическим и квадратическим в общем случае 

1 

34 Геометрические интерпретации средних величин 1 

35 Четыре средних линии трапеции. Среднее арифметико – 

геометрическое Гаусса 

1 

11 класс 
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1 Симметрическое среднее. Теорема Мюрхеда 1 

2 Круговые неравенства, методы их доказательства и 

опровержения 

1 

3 Среднее арифметическое взвешенное и его свойства 1 

4 Средние степенные, их свойства и применение 1 

5 Средние взвешенные степенные, их свойства и применение 1 

6 Решение задач по материалу главы 7 1 

Глава 8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения 

7 Неравенство Чебышева, его доказательство и простейшие 

обобщения 

1 

8 Дальнейшие обобщения неравенства Чебышева и неравенства 

Коши - Буняковского 

1 

9 Решение задач на применение обобщений неравенства Чебышева 1 

Глава 9. Генераторы замечательных неравенств 

10 Линейная и квадратичная функции и неравенства с переменными 1 

11  Неравенства геометрического происхождения 1 

12 Неравенства и определённый интеграл, методы трапеций и 

треугольников. Неравенство Юнга 

1 

13 Свёртка двух одномонотонных последовательностей и её 

свойства для двучленных и трёхчленных последовательностей. 

Теорема 2 и её применение 

1 

14 Некоторые свойства одномонотонных последовательностей и их 

свёрстка. Теорема 3 

1 

15 Использование теоремы 3 для решения задач на установление 

неравенств с переменными 

1 

16 Доказательство неравенства Чебышева с помощью теоремы 3 и 

другие применения этой теоремы 

1 

17 Одномонотонность конечного числа последовательностей, их 

свёрстка и её свойство. Теорема 5 

1 

18 Использование теоремы 5 для решения задач и доказательства 

теорем 

1 

19 Центр масс конечной системы материальных точек и его 

свойства. Выпуклые множества 

1 

20 Наглядно – геометрическое получение неравенства YG ≤ f(xG) и 

некоторые его частные случаи 

1 

21 Надграфик и подграфик функции, заданной на промежутке; 

свойства выражения 1x1 + 2x2, где 1 + 2 = 1, 1 ≥ 0, 2 ≥ 0 

1 

22 Понятие выпуклой и вогнутой функции на промежутке. 

Неравенство Иенсона (теорема7) 

1 

23  Неравенство Иенсона (завершение) 1 

24 Достаточные условия выпуклости и вогнутости функции на 

промежутке (теоремы 9 и 10), примеры выпуклых и вогнутых 

функций 

1 

25 Неравенство Коши - Гельдера 1 

26 Неравенство Минковского 1 

27 Примеры применения неравенства Иенсона 1 

28 Урок заслушивания докладов учащихся 1 

Глава 10. Применение неравенств 

29 Неравенства в финансовой математике 1 

30 Задача Дидоны и другие задачи на оптимизацию 1 

31 Решение задач на максимум и минимум с помощью 1 
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замечательных неравенств 

32 Теоремы о постоянной сумме и постоянном произведении и их 

применение к решению задач 

1 

33  Урок решения задач и заслушивания докладов  1 

34 Замечательные неравенства в задачах математических олимпиад 

школьников 

1 

 

Элективный курс  

«Логические основы математики» 

10-11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения данной программы «Логические основы математики» учащиеся 10-11 

классов должны знать: 

1. Формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. 

2. Законы правильного мышления: закон тождества, закон не противоречия, закон 

исключения третьего, закон достаточного основания. 

3. Способы доказательства и опровержения (прямые и косвенные). 

4. Виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

5. Знать виды гипотез: общие, частные, единичные. 

6. Владеть основными знаниями из раздела из раздела математической логики. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Иллюстрировать различные виды понятий, суждений и умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по математике для 

средней школы. 

2. Записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений в виде 

формул математической логики. 

3. Находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том числе между 

математическими понятиями. 

4. В художественной литературе находить понятия и суждения. Дать логический анализ 

математических текстов. 

5. Практически владеть навыками аргументации, доказательства и опровержения. 

6. Выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении. 

7. Уметь вскрывать ошибки в математических софизмах. 

8. Уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

математики и занимательные задачи по логике. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. «Предмет и значение логики»  
Формы чувственного познания (ощущение, восприятие и представление). Формы абстрактного 

мышления (понятие, суждение и умозаключение). Как возникла и развивалась логика. Роль 

логики в повышении культуры мышления. Знание логики – рациональная основа процесса 

обучения, в том числе математике. Описательные и логические термины: логические связки, 

кванторы. Составление формул для сложных суждений. 

Тема 2. «Понятие»  

Понятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятиями. Определение 

понятий. Обобщение и ограничение понятий. 

Тема 3. «Суждение»  

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Виды простых суждений. Простое 

суждение и его состав. Сложное суждение и его виды (конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция, отрицание). 

Тема 4. «Законы (принципы) правильного мышления» 
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность, 
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непротиворечивость и доказательность. Общая характеристика законов (принципов) 

правильного мышления. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного 

третьего. Закон достаточного основания 

Тема 5. «Дедуктивные умозаключения» 

Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: дедуктивные, индуктивные, по 

аналогии. Понятие дедуктивного умозаключения. Умозаключения непосредственные и 

опосредованные. Простой категорический силлогизм. Вывод логики высказываний. Условие 

умозаключения. Разделительные умозаключения. 

Тема 6. «Математическая (символическая) логика» 

Операции с классами (объёмами понятий). Исчисление высказываний (пропозициональная 

логика). Выражение логических связок в естественном языке. Логическое следствие. 

Равносильные формулы. Доказательство эквивалентности. Элементы логики предикатов. 

Многозначные логики. 

Тема 7. «Индуктивные умозаключения» 

Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная индукция и ее использование в 

математике. Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды. Индуктивные методы 

установления причинных связей. Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих 

изменений. Метод остатков. 

Тема 8. «Умозаключения по аналогии» 

Аналогия и ее структура. Виды умозаключения по аналогии. Нестрогая и строгая аналогия. 

Ложная аналогия.  

Тема 9. «Искусство доказательства и опровержения» 

 Структура и виды доказательства. Прямое и косвенное доказательство. Правила доказательства 

рассуждения. Логические ошибки. Опровержение. Понятие о логических парадоксах. 

Тема 10. «Гипотеза»  

Гипотеза как форма развития знания. Виды гипотез: общие, частные, единичные. Понятие 

рабочей гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее развития. Метод множественных гипотез. 

Прямой и косвенный способы доказательства гипотезы. Способы опровержения гипотез. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Предмет и значение логики 6 

 Формы познания 2 

 Язык, речь, мышление 2 

 Возникновение логики. Значение логики. 2 

2 Понятие 18 

 Понятие как форма мышления 2 

 Виды понятий 2 

 Отношения между понятиями 4 

 Определение понятий 3 

 Деление понятий. Классификация. 2 

 Ограничение и обобщение понятий. 2 

 Операции с классами (объемами понятий) 2 

 Обобщающий урок по теме «Понятие» 1 

3 Суждение (высказывание) 12 

 Простое суждение. Структура и виды простых суждений. 

Объединенная классификация простых суждений по качеству и 

количеству. 

2 

 Распределенность терминов в категорических суждениях. 2 

 Сложное суждение и его виды. 2 

 Построение таблиц истинности. 2 
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Элективный курс «Практикум по решению задач» 

10- 11 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с применением методов математики; 

 Логическая структура вопроса и ответа. 3 

 Обобщающий урок по теме «Суждение» 1 

4 Законы правильного мышления» 8 

 Основные характеристики правильного мышления 1 

 Законы правильного мышления 6 

 Обобщающий урок по теме “Законы правильного мышления” 1 

5 Дедуктивные умозаключения 15 

 Общие понятия об умозаключении и его виды 4 

 Простой категорический силлогизм 4 

 Выводы логики высказываний. Прямые выводы 6 

 Обобщающий урок по теме “Дедуктивные умозаключения” 1 

6 Математическая (символическая) логика.  

Современная дедуктивная логика. 
20 

 Операции с классами (объёмами понятий) 2 

 Исчисление высказываний (пропозициональная логика) 3 

 Выражение логических связок в естественном языке 1 

 Логическое следствие 5 

 Элементы логики предикатов 4 

 Многозначные логики 4 

 Обобщающий урок по теме «Математическая (символическая) логика. 

Современная дедуктивная логика» 

1 

7 Индуктивные умозаключения 3 

 Виды индукции 3 

8 Умозаключения по аналогии 4 

 Виды аналогии 2 

 Роль аналогии в познании 2 

9 Искусство доказательства и опровержения 10 

 Структура и виды доказательства 3 

 Правила доказательного рассуждения по отношению к тезису, к 

аргументам, к форме доказательства 

1 

 Логические ошибки в доказательстве 2 

 Понятие о логических парадоксах, паралогизмах и софизмах 3 

 Зачёт по теме в форме проведения диспута на морально – этическую 

тему 

1 

10 Гипотеза 4 

 Виды гипотез 1 

 Построение гипотезы и этапы её развития 2 

 Урок на тему «Роль логики в математике, в познании, в жизни» 1 
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— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом 

и др.). 

Метапредметные результаты: сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения 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: сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные 

задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также 
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из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Рациональные уравнения, системы уравнений (19ч) 

Определение уравнения. Корень уравнения. ОДЗ уравнения. Равносильность уравнения. 

Виды и методы решения уравнений. Системы уравнений. Способы решений систем. 

Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним. Возвратные уравнения. Формула Виета для многочленов высших 

степеней. 

Системы уравнений второй степени. Метод введения новых неизвестных при решении 

уравнений и систем уравнений. Однородные уравнения. 

Решение симметрических систем уравнений. Уравнения и системы уравнений с параметрами. 

Графический метод решения систем нелинейных уравнений. Уравнения, содержащие знак 

модуля. 

Основные методы решения рациональных уравнений. Уравнения высших степеней. 

Тема 2. Рациональные неравенства (10ч) 

Свойства равносильных неравенств. Алгебраические неравенства. 

Метод интервалов. Дробно-рациональные неравенства.  

Неравенства, содержащие неизвестное под знаком абсолютной величины. Неравенства с 

параметрами. Системы рациональных неравенств. Графическое решение неравенств. 

Тема 3. Планиметрические задачи (6ч) 

 Методы, использующие дополнительные построения 1 «Прямая параллельная диагонали». 2 

«Средние линии треугольников». 3 «Середины сторон трапеции». 4 «Первый признак 

равенства треугольников». 5 «Второй признак равенства треугольников». 6 «Признаки 

равенства прямоугольных треугольников, свойства параллельных прямых». 

Методы, основанные на подобии треугольников. 1 «Подобие треугольников». 2 

«Коэффициент подобия треугольников». 3 «Метод тригонометрической замены»  

Методы, использующие соотношение между углами и сторонами треугольника. 1 «Метод 

площадей и тригонометрия» 2. «Соотношение между углами и сторонами прямоугольного 

треугольника и подобие треугольников». 3 «Метод высот» 4. Координатный метод. 

Методы, использующие векторный аппарат .1 «Сложение векторов». 2. «Коллинеарные 

векторы»  

Тема 4.Показательные уравнения и неравенства (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. 

Сведения к одному основанию. Введение новой переменной. 

Тема 5.Логарифмические уравнения и неравенства (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. 

Сведения к одному основанию. Введение новой переменной 

Тема 6.Решение тригонометрических уравнений и неравенств (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. Введение новой переменной. Однородные 

уравнения. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

наоборот. Использование формул понижения степени. Равенство одноимённых 
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тригонометрических функций. Введение вспомогательного аргумента. Функционально 

графический метод. Решение тригонометрических неравенcтв. 

Тема 7.Решение текстовых задач (14ч) 
Стандартные и нестандартные задачи. Задачи «на проценты». Задачи «на 

работу».Производительность труда. Мощность. Работа. Задачи «на движение». 

Задачи «на смеси и сплавы». Концентрация вещества, процентное содержание вещества 

введение соответствующих понятий и формул. Задачи «на прямую и обратную 

пропорциональность». Прогрессии. 

Максимумы и минимумы в экономических задачах. Решение задач о максимальном выпуске 

без использования производной. Решение задач о минимальной стоимости без использования 

производной 

Тема 8. Числа и их свойства (2ч) 

Задачи, размещённые в открытой базе задач по подготовке к ЕГЭ (базовый уровень) 

Тема 9. Задачи на смекалку (4ч) 

Нестандартные задачи, размещённые в открытой базе задач по подготовке к ЕГЭ (базовый 

уровень) 

Тема10. Решение задач «Начала теории вероятности» (3 ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение различных задач на нахождение вероятности 

события. 

Тема 11. Задачи по теме «Оптимальный выбор» (4ч) 

Различные практические задачи на оптимальный выбор, размещённые в открытой базе задач 

по подготовке к ЕГЭ (базовый уровень) 

Тема 12.Задачи по теме «Банки, вклады, кредиты»(4ч) 

Терминология экономических задач. Введение базовых понятий экономики: процент 

прибыли, стоимость товара, изменение тарифов и т. д. Виды банковских вкладов: до 

востребования, срочные депозиты, займы, кредиты, ссуды, ипотека. Простые и сложные 

проценты. Задачи на определение банковского процента по вкладам, займам, кредитам, 

ипотекам и ссудам. Решение экономических задач. 

Тема 13. Стереометрические задачи (6ч)  

Методы построения сечения многогранников. Простейшие задачи на построение сечений 

параллелепипеда и тетраэдра. Аксиоматически метод. Метод следов. Метод внутреннего 

проектирования. Комбинированный метод (метод параллельных прямых, метод 

параллельного переноса секущей плоскости). Метод выносных чертежей (метод разворота 

плоскостей). Нахождение площади сечений в многогранниках. Нахождение площади 

сечений в многогранниках (пирамида) Решение задач на вычисление сечений с 

использованием свойств подобных треугольников. Нахождение площади сечений в 

многогранниках с применением теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в 

многогранниках. Нахождение угла между плоскостями. Отношение объемов частей 

многогранника. 

 Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в многогранниках.  

Четыре способа решения задач: 

1. Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть отрезка 

с концами на этих прямых и перпендикулярного обеим. 

2. Нахождение расстояния от одной из скрещивающихся прямых до параллельной ей 

плоскости, проходящей через другую прямую. 

3. Нахождение расстояния между двумя параллельными плоскостями, проходящими через 

заданные скрещивающиеся прямые. 

4. Нахождение расстояния от точки, являющейся проекцией одной из скрещивающихся 

прямых на перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой прямой на ту же самую 

плоскость 

Нахождение угла между плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного Угла. 
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Многогранный угол. Зависимость между плоскими и двугранными углами Многогранных 

углов. Отношение объемов частей многогранника.  

Объемы многогранников. Решение задач по всем разделам курса, в которых используются 

геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов в которых: 1) построено не 

более двух сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 3) из частей многогранника, 

хотя бы одна должна быть хорошо известным геометрическим телом.  

Тема 14. Степени и корни (3ч). 
Свойства степеней и корней. Применение свойств степеней и корней к преобразованию 

выражений. 

Тема 15. Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, точек 

экстремума функции (3ч) 
Решение задач о максимальном выпуске без использования производной. Решение задач о 

минимальной стоимости без использования производной. 

Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, точек экстремума 

функции с использованием производной. 

Тема 16. Преобразование выражений (3ч) 

Различные алгебраические и тригонометрические преобразования с использованием ФСУ, 

формул тригонометрии, свойств логарифмов. 

Тема 17. Задачи с прикладным содержанием и анализ утверждений (5ч) 
Упражнения на измерение величин, на оперирование моделями фигур. Упражнения с 

практическим содержанием. Упражнения на применение ранее изученных теорем. 

ТЕМАТИЧЕСКО ПЛАНИРОВАНИЕ 

1,5 часа в неделю – 103, 5 часа за два года 

№п/п 
Разделы, 

темы 

Количе

ство 

часов 

10 класс (52.5ч) 

Тема 1 Рациональные уравнения, системы уравнений  19 

Тема2 Рациональные неравенства 10 

Тема3 Планиметрические задачи 6 

Тема 4 Показательные уравнения и неравенства  6 

Тема 5 Логарифмические уравнения и неравенства 6 

Тема 6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств  6 

11 класс (51 ч) 

Тема 7 Решение текстовых задач 14 

Тема 8 Числа и их свойства 2 

Тема 9 Задачи на смекалку 4 

Тема 10 Решение задач «Начала теории вероятности» 3 

Тема 11 Задачи по теме «Оптимальный выбор» 4 

Тема 12 Задачи по теме «Банки, вклады, кредиты» 4 

Тема 13 Стереометрические задачи 6 

Тема 14 Степени и корни  3 

Тема 15 Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции, точек экстремума функции 
3 

Тема 16 Преобразование выражений  3 

Тема 17 Задачи с прикладным содержанием и анализ утверждений  5 

 

Элективный курс «Решение экономических задач» 

10-11 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом 

и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения 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. 

В предметных результатах сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные 

задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также 

из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.Что надо знать о процентах (6ч) 

Устраняются проблемы в знаниях по решению основных задач на проценты: что такое 

проценты, как выразить число в процентах, как выразить проценты в десятичной дроби, 

нахождение процентов от данного числа, нахождение числа по его процентам, процентное 

отношение двух чисел, изменение величины в процентах, проценты и теория вероятности. 

Тема 2. Последовательности. Банковские задачи (7 ч) 

Арифметические и геометрические прогрессии. Простые и сложные проценты. Решение 

несложных экономических задач. 

Тема 3.Банки, вклады, кредиты (5 ч)  

Терминология экономических задач. Введение базовых понятий экономики: процент 

прибыли, стоимость товара, изменение тарифов и т. д. Банки. Виды банковских вкладов: до 

востребования, срочные депозиты, займы, кредиты, ссуды, ипотека. Простые и сложные 

проценты. Задачи на определение банковского процента по вкладам, займам, кредитам, 

ипотекам и ссудам. Решение экономических задач. 

Тема 4.Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. Математические 

модели в экономике (8ч) 

Экономико-математические методы в решении задач. Графические модели в экономике. 

Построение графических моделей в экономике. Функции спроса и предложения, связанные с 

линейными, квадратичными функциями. Функции спроса и предложения, связанные дробно-

линейными функциями. Кривые прибыли, затрат. Кривые средних издержек 

Тема 5.Решение экономических задач с помощью уравнений и неравенств (4ч) 

Уравнения с параметрами. Рыночное равновесие. Уравнения, неравенства и их системы в 

задачах экономического содержания. Рыночное равновесие. Динамика равновесия при 

изменении условий. Рынок отдельных продуктов. Решение задач экономического содержания. 

Исследование уравнений, зависящих от параметров (объема выпуска, его стоимости). Оценка 

параметров уравнений. Исследование систем уравнений, зависящих от параметров (объема 

выпуска, его стоимости). Сюжеты задач взяты из действительности, сводки газет и журналов: 

демография, экология, социологические опросы и т. д. 

Тема 6.Задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процентов” (5ч) 
Расчеты банка с вкладчиком и заемщика с банком Мультипликаторы. Дисконтирование. 

Решение задач, связанных с банковскими расчётами, ипотека. 

Тема 7. Максимумы и минимумы в экономических задачах (4ч) 
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Решение задач о максимальном выпуске без использования производной. Решение задач о 

минимальной стоимости без использования производной. 

Тема 8.Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное содержание (5ч) 

Концентрация вещества, процентное содержание вещества - введение соответствующих 

понятий и формул. 

Тема 9. Проценты в экзаменационных задачах (8ч) 

Задачи, предлагаемые в КИМ на ЕГЭ, на вступительных экзаменах на различные факультеты 

высших учебных заведений. 

Тема10.Математические методы в экономике (принятие решений в экономике) (3 ч) 

Закон Энгеля. Принятие решений в экономике. Статистика как метод изучения явлений в 

экономике. Аналитические задачи на закон спроса. Задачи принятия решений. 

Тема 11.Что значит жить на проценты (Зч) 

Сюжеты задач взяты из действительности. Стратегия ликвидности, стратегия доходности, 

цепные вклады. 

Тема 12.Задачи на работу (4ч) 

Производительность труда. Мощность. Работа. Задачи на работу. 

Тема 13.Элементы комбинаторики и теории вероятности (3ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие о вероятностных моделях в экономике. 

Применение вероятностных моделей в экономике 

Тема 14. Понятие о графах в экономике. Сетевые графики (4ч) 

Понятие графа. Виды графов и их свойства. Сетевые графики в экономике. Модель сетевого 

графика в экономике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество 

часов 

 

 

10 класс (35 ч) 

Тема 1 Что надо знать о процентах. 6 

Тема 2 Последовательности. Банковские задачи 7 

Тема 3 Банки, вклады, кредиты 5 

Тема 4 
Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. 

Математические модели в экономике.  
8 

Тема 5 
Решение экономических задач с помощью уравнений и 

неравенств. 
4 

Тема 6 
Задачи на процентный прирост и вычисление “сложных 

процентов” 
5 

11 класс (34 ч) 

Тема 7 Максимумы и минимумы в экономических задачах 4 

Тема 8 Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное 

содержание. 
5 

Тема 9 Проценты в экзаменационных задачах 8 

Тема 10 Математические методы в экономике (принятие решений в 

экономике) 
3 

Тема 11 Что значит жить на проценты 3 

Тема 12 Задачи на работу 4 

Тема 13 Элементы комбинаторики и теории вероятности 3 

Тема 14 Понятие о графах в экономике. Сетевые графики 4 

 

Элективный курс  

«Биология растений, грибов, лишайников. 
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11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение элективного курса «Биология растений, грибов, лишайников» в 11 классе 

направлено на достижение следующих образовательных результатов: 

Учащиеся должны знать: 

 классификацию растений, грибов, лишайников; 

 особенности строения клеток растений, грибов; 

 разнообразие растительных тканей, особенности их строения и функционирования; 

 особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

 морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, 

лишайников, споровых и семенных растений; 

 характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений; 

 многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, 

лишайников; 

 происхождение основных групп растений; 

 значение растений, грибов, лишайников в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток растений, грибов; 

 сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, 

лишайников делать выводы на основе сравнения; 

 распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников на гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

 распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на 

гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

 схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 

 схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; 

 характеризовать роль растений, грибов, лишайников в биогеоценозах; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 Растения ( 30часов) 

Тема 1. Ботаника — наука о растениях (1ч) 
Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы ботаники. 

Развитие ботанической науки. Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения 

— основной компонент биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. Разделение 

царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших растений в 

системе органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки (клеточной 

стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ жизни, 

особенности расселения. 

Тема 2. Клетка растений (1 ч) 
Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 
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растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений (11ч) 
Дифферениировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию.Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы) первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

Покровные ткани, первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы), ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Вегетативные органы высших растений 
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. Постепенное расчленение тела 

растений на органы, происходящее в процессе развития растительного мира. Вегетативные и 

генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства органов 

растений. Разнообразие высших растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Особенности жизни 

растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: по 

происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. Корневые 

системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. Первичное 

и вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и 

дыхание корней. Функции корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка —- зачаточный побег: строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и 

вторичное строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение 

листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, 

параллельное, дуговое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 

Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

Тема 4. Размножение (1ч) 
Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных условиях 

и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения. Половое 

размножение. Чередование полового и бесполого размножения у большинства растений. 

Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

Тема 5. Водоросли (2 ч) 
Водоросли - обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных к 

жизни в водной среде. Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. 

Строение тела, не дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные 

водоросли, бурые водоросли. Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. 

Тема 6. Высшие споровые растения (4 ч) 
Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и 

проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого 
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поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 

кукушкина льна и мха сфагнума. 

Происхождение моховидных. Экология, географическое распространение, значение в природе 

и народном хозяйстве. Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стелющийся основной стебель; 

спирально расположенные листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых 

образуются спороносные колоски; придаточные корни и т.д. Жизненный цикл плауна 

булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Значение плаунов в природе и 

использование человеком. 

Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные побеги двух 

видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. Ископаемые 

представители хвощевидных, их геологическая роль. Значение хвощей в природе и 

использование человеком. 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — корневище с придаточными 

корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней поверхности которых 

развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Тема 7. Семенные растения (9ч) 
Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на 

суше. Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм: 

дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Доминирование спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и размножение 

семенами. 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой 

сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; 

отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл 

сосны обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных 

растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. Прогрессивные 

черты организации, позволившие покрытосеменным растениям оптимально приспособиться к 

современным условиям существования на Земле. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогснсз и развитие мужскою гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации 

плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству семян (односеменные и 
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многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрываюшисся). 

Распространение плодов и семян. 

Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные. 

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, 

Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, 

Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и использование 

человеком. 

Раздел 2. Грибы (2ч.) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и 

животными. 

Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Общая характеристика на примере пенииилла (зеленой плесени). 

Дрожжи — одноклеточные аскомиисты. Паразитические представители аскомицетов 

(спорынья, парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому 

хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высоко организованная группа. Обшая характеристика на примере 

шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и ядовитые шляпочные 

грибы. Паразитические представители базидиомипетов (ржавчинные, головневые, 

трутовики); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими растениями. 

Раздел 3. Лишайники (1 ч) 
Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: гриба и 

водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение слоевища. 

Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. Размножение 

и рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

Заключение (1 ч) 
Этапы развития растительного мира 

Резерв 1ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока Тема урока 
 

Раздел I. Растения. Глава 1. Наука о растениях. 1 

1 Ботаника – наука о растениях. 1 

Глава 2. Клетка растений. 1 

2 Растительная клетка. 1 

Глава 3. Ткани и вегетативные органы высших растений. 11 

3 Ткани растений: общая характеристика. Образовательные и покровные 

ткани. 

1 

4 Ткани растений: основные, механические, выделительные. 1 

5 Ткани растений: проводящие. 1 

6 Органы высших растений. 1 

7 Корень. Корневые системы. Видоизменения корней. 1 

8 Строение корня. 1 

9 Питание и дыхание корня. Функции корней. 1 

10 Побег: строение и ветвление. Почки. 1 

11 Стебель. 1 
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12 Лист. Строение. Многообразие и видоизменения листьев. 1 

13 Анатомическое строение листа. Газообмен и транспирация. Листопад. 1 

Глава 4. Размножение. 1 

14 Размножение высших растений. 1 

Глава 5. Водоросли. 2 

15 Водоросли: общая характеристика. 1 

16 Многообразие и значение водорослей. 1 

Глава 6. Высшие споровые растения. 4 

17 Отдел Моховидные.  1 

18 Папоротникообразные: общая характеристика. Отдел Плауновидные. 1 

19 Отдел Хвощевидные.  1 

20 Отдел Папоротниковидные.  1 

Глава 7. Семенные растения . 9 

21 Семенные растения: общая характеристика. 1 

22 Отдел Голосеменные растения. 1 

23 Отдел Покрытосеменные растения. 1 

24 Цветок: строение. 1 

25 Многообразие цветков. Соцветия. 1 

26 Спорогенез и гаметогенез. 1 

27 Цветение, опыление, оплодотворение.  1 

28 Семя и плод. 1 

29 Систематика покрытосеменных растений.  1 

Раздел 2. Грибы. 2 

30 Грибы: общая характеристика. 1 

31 Многообразие грибов. 1 

Раздел 3. Лишайники. 1 

32 Лишайники. 1 

Заключение. 1 

33 Этапы развития растительного мира. 1 

34 Резерв. 1 

 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 

11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 уметь классифицировать задачи по 1) по содержанию; 2) по способу выражения 

условия; 3) по основному методу решения; 

 уметь выявлять задачи с абстрактным и конкретным содержанием; 

 различать исследовательские и конструкторские задачи; 

 знать основные типы задач по способу выражения: текстовые, экспериментальные, 

графические, задачи-рисунки; 

 освоить методы решения основных типов задач: качественных, графических, 

экспериментальных, вычислительных; 

 уверенно применять аналитический и синтетический методы решения вычислительных 

задач; 

 владеть основными специальными действиями и операциями, из которых складывается 

решение задач: построение векторов сил, действующих на тело, нахождение проекций 

векторов на координатные оси, сложение векторов, построение эквивалентных схем и 

векторных диаграмм, исследование функциональной зависимости физического 

процесса, выполнять преобразование формулы и выражать неизвестную величину. 
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 уметь применять полученные знания о видах, структуре и методах решения задач в 

практических ситуациях.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическая задача. Классификация задач (2 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (3 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (4 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (4 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (3 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 
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Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (3 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (3 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, 

имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 
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Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методами приёмам решения физических задач (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

часов 

 1. Физическая задача. Классификация задач (2 часа)  

1.  Физическая задача. Классификация задач 1 

2.  Составление физических задач. Примеры основных видов физических задач 1 

 2. Правила и приемы решения физических задач (3 часа)  

3.  Этапы решения физической задачи. Числовой расчёт 1 

4.  Вычислительная техника в расчетах. Анализ решения 1 

5.  Приемы и способы решения физической задачи. Графический метод решения 

задач 

1 

 2. Динамика и статика (4 часа)  

6.  Методы решения задач по кинематике. Решение задач на основные законы 

динамики 

1 

7.  Движение тела под действием нескольких сил. Задачи на статику. 1 

8.  Задачи на принцип относительности. Занимательные и экспериментальные 

задачи. 

1 

9.  Задачи с техническим и краеведческим содержанием. 1 

 3. Законы сохранения (4 часа)  

10.  Классификация задач по механике. Задачи на закон сохранения импульса и 

реактивное движение, на определение работы и мощности. 

1 

11.  Задачи на закон сохранения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. Составление задач на заданные объекты или явления.  

1 

12.  Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. Конструкторские задачи: модель акселерометра и 

модель маятника Фуко 

1 

13.  Построение модели кронштейна и пушки с противооткатным устройством. 

Проекты самодвижущихся устройств 

Проекты для наблюдения невесомости. Модель автоколебательной системы 

1 

 4. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (3 часа)  

14.  Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

1 

15.  Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 

поверхностного слоя. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела. 

1 
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16.  Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.  

1 

 6. Основы термодинамики (3 часа)  

17.  Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

1 

18.  Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; 

модель предохранительного клапана на определенное давление; проекты 

использования газовых процессов для подачи сигналов. 

1 

19.  Модель тепловой машины. Проекты практического определения радиуса 

тонких капилляров. 

1 

 7. Электрические и магнитные поля (3 часа)  

20.  Электрические и магнитные поля. Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и 

законом Кулона, силовыми линиями 

1 

21.  Задачи на описание электрического поля напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

1 

22.  Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования.  

1 

 8. Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа)  

23.  Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля 

— Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. 

Правила Кирхгофа  

1 

24.  Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, 

на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет характеристик участка цепи, имеющей ЭДС. 

1 

25.  Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика 

конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. 

1 

26.  Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с 

электромагнитным реле. 

Проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, 

модели измерительных приборов, модели «черного ящика». 

1 

 9. Электромагнитные колебания и волны (7 часов)  

27.  Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Решение задач на электромагнитные колебания. 

1 

28.  Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на переменный ток с применением метода векторных диаграмм 

1 
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29.  Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 

1 

30.  Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. 

1 

31.  Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием осциллографа, звукового генератора. 

Решение задач с использованием комплекта приборов для изучения свойств 

электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

1 

32.  Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Составление задач по итогам экскурсии 

1 

33.  Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний. 

Задачи-проекты на прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

1 

 10. Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач 

(1 час) 

 

34.  Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач 

Обобщающее занятие по изготовлению установок и устройств. 

1 

 

Программы внеурочных курсов 

 

Внеурочный курс «Учебная фирма» 

Пояснительная записка 

Данный курс предназначен для развития предпринимательского духа и деловой 

активности учащихся 10 – 11 классов и формирования умения разрабатывать в рамках учебной 

фирмы стратегические решения (миссия, бизнес-план и т.д.), связывать их с релевантными 

оперативными производственными технологиями и выполнять задачи разных отделов 

учебной фирмы. 

Курс «Учебная фирма» разработан на 35 четырёхчасовых занятий и состоит из 

материалов для учащихся и материалов для учителя. Материалы для учителя представляют 

собой пошаговое сценарное описание занятий с приложениями в виде рабочих и 

информационных листов, презентаций, образцов документов и т.п., необходимых для 

проведения занятия. Материалы для учащихся представляют собой тетрадь, содержание 

которой учитель может использовать при проведении занятий.  

Материалы для учителя и учащихся к курсу «Учебная фирма» не являются жёстко 

заданными, а являются ориентиром для учителя, поскольку преподавание курса «Учебная 

фирма» имеет свои особенности. Содержание и объём времени в каждой школе может быть 

различным в зависимости от опыта учащихся (изучали экономические дисциплины или нет), 

опыта учителя (имеет экономическое образование и/или опыт преподавания экономических 

дисциплин), времени, отведённого на курс в учебном плане школы, а также реальной ситуации 

в самой учебной фирме. 

Поскольку реальная ситуация в школах различна и на курс «Учебная фирма» отведено 

разное количество часов – от 2 до 4 в неделю, то учебно-тематический план курса может 

подлежать корректировке. На основе предлагаемого учебно-тематического плана учитель, 

являющийся тьютором учебной фирмы, может составить свой план, изменив количество часов 

и выбрав то содержание, которое для данного класса является наиболее актуальным. 

В соответствии с планом изучения дисциплины «Экономика», из учебно-тематического 

плана курса могут быть исключены или перенесены на другие сроки некоторые темы 
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(например, тема «Бизнес-план» может быть исключена или сокращена, если на уроках 

экономики эта тема разбиралась достаточно глубоко). Кроме того, при работе в учебной фирме 

учитель может делать ссылки на занятия по экономике и наоборот, выстраивая сценарий 

занятия или урока в зависимости от уровня освоения той или иной темы.  

Тематика занятий может быть также откорректирована в зависимости от ситуации в 

учебной фирме (участие или отказ от участия в ярмарках учебных фирм), ситуации в 

Центральном офисе учебных фирм (изменение регламента и т.п.). 

После того как учебная фирма перейдёт в режим функционирования, может подлежать 

корректировке содержание занятий, однако до момента регистрации учебной фирмы в 

Центральном офисе учебных фирм (г. Санкт-Петербург) логика занятий не может быть 

нарушена, так как она соответствует логике открытия предприятия и все вопросы, 

предлагаемые в учебно-тематическом плане должны быть рассмотрены! 

Роль и позиция учителя в учебной фирме также имеет свои особенности – он должен 

быть одновременно учителем (готовить и проводить занятия), консультантом (разъяснять 

содержание актуальных вопросов) и тьтором (сопровождать деятельность учащихся, а не 

жёстко организовывать её).  

Функция учителя заключается в подготовке всех необходимых для работы материалов, 

формулирования заданий и подготовку Генерального директора к исполнению своих 

функций.  

Для того, чтобы оказывать качественные консультации учитель должен заранее 

разрабатывать все документы, которые будут разрабатывать учащиеся, быть на связи с 

сотрудниками Центрального офиса учебных фирм и приглашать компетентных специалистов 

и предпринимателей-практиков, если его собственных знаний для проведения занятия 

недостаточно. Если учащиеся-учредители примут такое решение, то учитель может быть 

принят в учебную фирму как наёмный работник в качестве консультанта. 

Функция тьютора заключается в том, чтобы учитель не вмешивался в принятие 

решений учащимися и позволял школьникам допускать ошибки и решать появляющиеся 

проблемы. Однако необходимо анализировать возникающие ситуации и совместно искать 

пути их решения. 

Первые четыре-пять занятий учитель проводит сам, организуя и направляя учебный 

процесс. Однако после выборов генерального директора учебной фирмы и регистрации её в 

Центральном офисе учебных фирм, учитель должен постепенно передавать руководство 

учебной фирмой учащимся и переходить в позицию тьютора и консультанта.  

Учебно-тематический план курса «Учебная фирма» 

 

№ 

урока 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Виды занятия 

(лекция, 

игровые 

методы и.т.д.) 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

1.  Введение в курс "Учебная 

фирма" (принципы 

создания и 

функционирования 

Учебной фирмы, сеть 

учебных фирм, 

Центральный офис 

учебных фирм, 

предпринимательская 

деятельность в Российской 

Федерации, формы 

собственности). Выбор 

4 Лекция 

Деловая игра 

Исследование 

и анализ 

Умение определять вид и 

форму 

предпринимательской 

деятельности, 

разрабатывать устав 

учебной фирмы 
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формы собственности и 

вида предпринимательской 

деятельности.  

2.  Формирование 

фирменного стиля Учебной 

фирмы (название, логотип, 

слоган, миссия, фирменный 

стиль, корпоративная 

культура) 

4 Презентация 

 

Умение разрабатывать в 

рамках фирмы 

стратегические решения 

(миссию учебной фирмы) 

3.  Собрание учредителей 

(заключение 

учредительного договора, 

принятие Устава, выборы 

генерального директора, 

назначение бухгалтера). 

Определение 

организационной 

структуры Учебной 

фирмы. Должностные 

обязанности сотрудников 

Учебной фирмы 

4 Круглый стол 

Деловая игра 

Умение проводить 

учредительное собрание, 

определять 

организационную 

структуру учебной фирмы 

и должностные 

обязанности сотрудников 

4.  Приём сотрудников на 

работу в Учебную фирму 

4 Практическое 

занятие 

Умение претендовать на 

вакансию в учебной фирме 

Октябрь 

5.  Регистрация Учебной 

фирмы в Центральном 

офисе учебных фирм 

4 Лекция 

Регистрация 

на сайте 

Умение регистрировать 

учебную фирму в 

налоговой инспекции, 

открывать расчётный счёт 

в банке, получать кредит 

6.  Прайс-лист и каталоги 

продукции учебной фирмы 

4 Творческая 

работа 

Презентация 

Умение разрабатывать 

прайс-лист и каталоги 

продукции учебной 

фирмы 

7.  Документооборот в 

Учебной фирме 

4 Лекция 

Практическая 

работа по 

заполнению 

документов 

Умение вести деловую 

переписку в рамках 

офисного менеджмента 

учебной фирмы 

8.  Бизнес-план учебной 

фирмы 

4 Практическая 

работа 

«Составление 

бизнес-плана» 

Умение разрабатывать в 

рамках фирмы 

стратегические решения 

(бизнес-план учебной 

фирмы) 

Ноябрь 

9.  Маркетинговая 

деятельность учебной 

фирмы 

4 Лекция Умение описывать 

процесс маркетинга своей 

учебной фирмы 

10.  Структура управления 

учебной фирмы в период 

реальной работы. 

Деятельность секретариата 

4 Разработка 

структуры 

управления 

фирмой 

Умение описывать 

процесс управления 

учебной фирмой 

11.  Организация покупок и 4  Умение описывать 
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продаж процессы деятельности 

отделов учебной фирмы 

12.  Бухгалтерский учёт в 

учебной фирме 

4  Умение оценивать 

себестоимость 

производства работ, 

прибыли и рентабельности 

в учебной фирме 

Декабрь 

13.  Подготовка к новогодней 

ярмарке учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму, 

продвигать 

корпоративный стиль 

учебной фирмы, 

организовывать процедуру 

взаимодействия с 

партнёрами, продвигать 

товар 

14.  Подготовка к новогодней 

ярмарке учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму, 

продвигать 

корпоративный стиль 

учебной фирмы, 

организовывать процедуру 

взаимодействия с 

партнёрами, продвигать 

товар 

15.  Подготовка к новогодней 

ярмарке учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму, 

продвигать 

корпоративный стиль 

учебной фирмы, 

организовывать процедуру 

взаимодействия с 

партнёрами, продвигать 

товар 

16.  Подготовка к новогодней 

ярмарке учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму, 

продвигать 

корпоративный стиль 

учебной фирмы, 

организовывать процедуру 

взаимодействия с 

партнёрами, продвигать 

товар 

Январь 

17.  Себестоимость 

производства работ, товара 

или услуг в учебной фирме. 

Прибыль. Рентабельность 

4  Умение соблюдать 

правила этикета и 

трудовой дисциплины 

18.  Правила этикета и 

трудовой дисциплины 

4  Умение работать в сети и 

взаимодействовать с 

Центральным офисом 
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учебных фирм 

19.  Работа в сети с другими 

учебными фирмами и 

Центральным офисом 

учебных фир 

4  Умение проводить связь с 

задачами реальных 

предприятий, 

взаимодействовать с 

реальными партнёрами 

Февраль 

20.  Подготовка к 

международной ярмарке 

учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму в 

международной сети 

учебных фирм, развивать 

международные контакты 

и деловые коммуникации 

21.  Подготовка к 

международной ярмарке 

учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму в 

международной сети 

учебных фирм, развивать 

международные контакты 

и деловые коммуникации 

22.  Подготовка к 

международной ярмарке 

учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму в 

международной сети 

учебных фирм, развивать 

международные контакты 

и деловые коммуникации 

23.  Подготовка к 

международной ярмарке 

учебных фирм 

4  Умение презентовать 

учебную фирму в 

международной сети 

учебных фирм, развивать 

международные контакты 

и деловые коммуникации 

Март 

24.  Взаимодействие с 

реальными партнёрами 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

25.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 
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26.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

Апрель 

27.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

28.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

29.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

30.  Организация деятельности 

учебной фирмы 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

Май 
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31.  Подготовка к ярмарке 

профессий 

4  Умение презентовать 

результаты своей учебной 

деятельности 

32.  Подготовка к ярмарке 

профессий 

4  Умение презентовать 

результаты своей учебной 

деятельности 

33.  Подготовка к ярмарке 

профессий 

4  Умение презентовать 

результаты совей учебной 

деятельности 

34.  Подготовка отчётной 

документации учебной 

фирмы 

4  Умение готовить 

отчётную документацию 

деятельности фирмы 

35.  Подведение итогов 

деятельности учебной 

фирмы. Зачёт 

4  Умение выполнять задачи 

разных отделов учебной 

фирмы при помощи 

офисных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

программного 

обеспечения, 

применяемых на практике 

 

Программа работы волонтёрский отряда «Эталон» 

Актуальность программы 

Работе по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков в последнее 

время уделяется все больше и больше внимания. Это направление становится приоритетным 

в работе психолога и социального педагога. Так как современное общество все еще 

характеризуется крайней степенью социально-психологической и политической 

нестабильности. В таких условиях возникает почва для социально-негативных явлений, таких, 

как преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм. Девальвация культурных 

ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс неумение или неспособность части 

населения, особенно подростков и молодежи, активно справляться с жизненными 

трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму 

прочные позиции в обществе. Подростковый возраст (особенно младший подростковый) 

является тем периодом, когда особенно остра необходимость в проведении мероприятий по 

предотвращению алкоголизма и других форм аддиктивного (зависимого) поведения. 

Часто причинами начала употребления алкоголя и наркотических веществ являются 

социально-психологические сложности подросткового возраста, психологические проблемы 

процесса взросления.  

В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно “познают мир”, в то же время 

они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости. Из-за этих 

особенностей они нередко могут попадать в опасные для жизни ситуации. Поэтому встает 

необходимость предупреждения начала экспериментирования с токсическими веществами, 

вызывающими зависимость, обучения детей навыкам безопасного поведения, навыкам 

сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия в разных ситуациях. 

У подростков развивается потребность во внимание к себе, к своим физическим особенностям, 

обостряется реакция на мнение значимой референтной группы, усиливается чувство 

собственного достоинства и максимализма. 

Поэтому в этот период особенно важно развитие определенных социально-психологических 

навыков, обсуждение с подростками тех проблем, с которыми они часто сталкиваются один 

на один, проблем общения, отношений с людьми, как взрослыми, так и ровесниками.  
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Также в этот период формируется система ценностей, переосмысливается и переоценивается 

уже накопленный опыт и вырабатывается основание жизненной позиции, отношение к людям, 

обществу, миру и к своему месту в нем. В связи с чем, как никогда встает необходимость 

знания и принятия норм и правил функционирования коллектива, получения информации о 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, о конфликтных ситуациях и путях 

разрешения конфликта. Возникает необходимость выработки навыков, способствующих 

формированию установки на здоровый образ жизни. 

Часто в школах проводятся занятия и лекции, на которых учащимся рассказывают о вреде 

курения, алкоголя и наркотических веществ. Приводится пугающая статистика. Но подростки 

редко примеряют чужой опыт на себя, не доверяют цифрам, и взрослым, продолжая 

"экспериментировать" и набивать шишки на собственных ошибках. Однако, употребление 

ПАВ очень быстро вовлекает ребят в зависимость, и остается пагубной привычкой на всю 

жизнь. Что в дальнейшем негативно отражается на здоровье и, зачастую, приводит к 

трагическим последствиям. 

Чтобы уберечь подростков от пагубного влияния, необходимо проводить профилактические 

занятия. И главным в этой работе мы считаем привлечение к этой работе самих подростков, 

т.к. решить проблему употребления ПАВ детьми только силами педагогов и родителей 

невозможно. 

Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с одной стороны, и 

стремлением к объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно группа сверстников 

становится для подростков местом реализации основных потребностей этого периода: 

потребности в общении, самореализации и уважении. И часто именно авторитетный член 

группы становится сознательно или бессознательно кумиром для подражания. Очень важно, 

чтобы этим кумиром оказался человек, чьим жизненными ценностями являются здоровье, 

любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка других людей. Таким человеком 

может стать подросток – волонтёр. Организуя работу с позиции «на равных», подросток – 

волонтёр помогает принять участнику занятий на себя ответственность за свои решения и 

выбор. 

Цель работы. Приобщение учащихся к пропаганде здорового образа жизни через развитие 

волонтерского движения 

Задачи  

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

Способствовать приобретению определённых знаний о здоровом образе жизни. 

Способствовать приобретению знаний, умений и навыков конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. 

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)  

Способствовать формированию активной жизненной позиции, позволяющей подростку 

репродуктировать свои знания и навыки в среде сверстников. 

 

План работы волонтерского отряда на 2018-2019 год 

 

 Мероприятие  Срок  Вид деятельности  

1 Спортивное КТД , 2- 11 классы Сентябрь  соревнования 

2 Участие в акции «За здоровье и 

безопасность детей» 

В течение 

года 

Классные часы 

3 Участие в акции«Международный день 

отказа от курения. 

17 ноября Раздача листовок, 

конкурс газет 

4 Акция посвященная проведению 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

1 декабря Экспресс опрос 

старшеклассников, 
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интервью, газета 

5 Парад строя и песни, 2-4 классы апрель КТД, сценарий, 

подготовка, 

награждение 

6 Единый классный час в 10-11 классах по 

теме «Профилактика употребления 

психоактивных веществ». 

Ноябрь  Классные часы в 

подшефных классах 

7 Интерактивные классные часы «Формула 

здоровья» 

февраль Руководитель отряда 

8 Выставка агитационных плакатов 

«Курение вред. Сделай правильный 

выбор» 

ноябрь Оформленная 

выставка в 

рекреации  

9 Разработка методических материалов по 

пропаганде ЗОЖ 

октябрь-

декабрь 

Разработка 

материалов 

10 Разработка мероприятий, компьютерных 

презентаций по пропаганде ЗОЖ для 

показа на классных часх 

декабрь-

январь 

Разработка 

материалов 

11 Разработка и реализация малых проектов, 

акций в рамках данной работы в 5- 8 

классах 

в течение года Разработки проектов, 

акций 

12 Создание информационных листовок, 

буклетов, памяток по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике социально опасных 

заболеваний в рамках данной работы 

в течение года Информационные 

листовки, буклеты, 

памятки 

13. Проведение классных часов с 

презентациями 

 

1 раз в 

четверть 

Информационные 

семинары 

14. Проведение анкетирования, диагностик 

 

март - май 

 

Сравнительные 

данные 

15. Подведение итогов  апрель-май Отчет на Совете 

старшеклассников, 

школе актива 

 

Программа внеурочного курса  

Пресс-центр «ШПИЛЬ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях информатизации общества возрастает роль информационной и нравственной 

компетентности учащихся, и особое внимание уделяется их развитию. К наиболее значимым 

информационным компетенциям, владение которыми необходимо современному человеку, 

можно отнести следующие: 

- знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах;  

- владение навыками работы с различными видами информации. 

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать:  

- степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых человек, 

имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их;  

- понимание духовного саморазвития и самореализации человека;  

- способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим 

тенденциям в современной культуре. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом направлении является 

создание школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности средств 
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массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействия. 

В школьном пресс-центре отрабатывается авторская позиция ученика, здесь же возможна 

ее корректировка в общепринятой культурной норме. Таким образом, создаются условия для 

информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления 

личностной зрелости подростка. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию развития СМИ, литературной 

культуры страны, уважительного отношения к труду. 

Актуальность программы: в условиях информатизации общества возрастает роль 

информационной и нравственной компетентности учащихся, и особое внимание уделяется их 

развитию. К наиболее значимым информационным компетенциям, владение которыми 

необходимо, относятся:  

знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах;  

владение навыками работы с различными видами информации.  

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать: степень 

развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых человек, имеющий 

собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их; понимание 

духовного саморазвития и самореализации человека способность к критическому мышлению, 

умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом направлении является 

создание школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности средств 

массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействии.  

С помощью пресс-центра обучающиеся могут влиять на окружающую их социальную 

среду, изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном 

и профессиональном развитии. Работа в пресс-центре предполагает непосредственное участие 

школьников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, 

школы с точки зрения личного восприятия. 

Новизна программы Данная программа предполагает создание Пресс-центра в школе с 

целью распространения информации на официальном сайте лицея о деятельности школы, 

достижениях учащихся и педколлектива. Школьное самоуправление невозможно без 

творческой и продуктивной деятельности ребенка. Пресс-центр является одним из 

эффективных видов школьного самоуправления, стимулирует развитие ребёнка, создавая 

ситуацию успеха деятельности. Зона действия – школа и школьное сообщество. Участники – 

обучающиеся, родители и педколлектив. Программа внеурочной деятельности «Школьный 

пресс-центр» разработана для занятий с учащимися 5-10-х классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС основного общего образования. Данная программа адресована детям 12-

18 лет, которые проявляют интерес к журналистике. 

Цель программы: 

Основной целью программы является информационная поддержка образовательного 

процесса и внеурочной деятельности школы.  

Задачи. 

Обучающие: 

1) стать органом самоуправления и совместного общения учащихся, учителей и родителей; 

2) стимулировать и раскрывать творческие возможности учащихся, привлекаемых в качестве 

сотрудников пресс-центра. 

Развивающие: 

1) отразить целостную картину школьной и внешкольной жизни учащихся, круга их 

интересов увлечений, запросов и проблем; 
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2) способствовать развитию коммуникационных способностей учащихся, их критического 

мышления и использованию средств самовыражения: выпуск газеты, выступление на 

школьных мероприятиях. 

Воспитательные: 

1) подготовить обучающихся к профессиональному жизненному самоопределению, выбору 

профессии; 

2) воспитывать чувство личной ответственности за коллективное дело. 

Условия реализации программы: вся работа пресс-центра планируется на год из 

расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). План состоит из теоретических вопросов и 

практических занятий. Занятия Пресс-центра проходят: 

- теоретические вопросы – 1 раз;  

- практические вопросы – 1 раз в неделю. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная в рамках групповой. 

Пресс-центр представляет собой открытую структуру. Состав детей непостоянный на 

протяжении реализации данной программы, набор детей в кружок свободный. Руководит 

работой редакционная коллегия, которая имеет право составлять календарные планы, 

утверждать содержание выпускаемого материала. В редакционную коллегию входят: главный 

редактор, заместитель главного редактора, редакторы отделов и рубрик, ответственный за 

информационные технологии. 

Отделы и направления их деятельности: «Новости», «Спорт и здоровье», «Досуг и 

юмор», «Твои права», Краеведческий отдел, «Праздники и будни» 

Среди авторов предоставляемой информации могут быть как члены кружка, так и лица, 

не входящие в творческое объединение. 

Формы проведения занятий 

Подготовка продукта Пресс-центра требует вовлечения учащихся в различные формы 

деятельности: рукописная подготовка материала, компьютерный набор, правка, верстка и 

распечатывание. При подготовке и проведении теоретических занятий к работе подключается 

учитель русского языка и литературы. Работа над выпускаемым материалом осуществляется 

во внеурочное время, что способствует сплоченности детей, повышению их коммуникативных 

способностей. 

Формы подведения итогов: наблюдение, консультации, текущая печатная и 

электронная продукции. 

Методы обучения и воспитания: словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, 

поощрение); наглядный (демонстрация образцов шрифтов, заметок, оформления стенгазет); 

практический (сбор материала, оформление статей, газеты); аналитический (наблюдение, 

сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

Виды деятельности обучающихся: теоретические занятия, творческий практикум, 

работа с прессой, работа со справочной литературой, анкетирование, социологический опрос, 

выпуск школьных новостей в форме статей на сайте лицея. 

Редакция газеты «Шпиль» информирует всех субъектов образовательного процесса о 

деятельности школы, готовит материалы по темам: 

- Освещение важных событий в школе.  

-Формирование активной жизненной позиции обучающихся, политико-правового понимания 

политических событий, процессов в обществе.  

- Освещение всех сторон учебной и внеучебной деятельности классов.  

- Статьи об участниках и победителях олимпиад.  

- Статьи о спортивных соревнованиях в школе, о выездных спортивных соревнованиях. 

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Статьи, связанные с интересами мальчишек и девчонок.  

- Шуточные истории из жизни учащихся, анекдоты, стишки-прибаутки, сканворды.  

- Стихотворения, написанные учащимися школы, учителями. 

Основные направления работы пресс-центра: 
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1) формирование и создание рабочей атмосферы в среде членов пресс-центра; 

2) публикация материала на школьном сайте; 

3) сбор и обработка информации; 

4) встречи с интересными людьми. 

5) мониторинг своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Личностные результаты  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

  выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- планировать свои действия;  

- адекватно воспринимать оценку педагога;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием различных ресурсов;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

Сроки реализации программы: данная рабочая программа рассчитана на один год и будет 

реализована в 2017-2018 учебном году. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективное творчество. Основными формами занятий будут являться теоретическая 
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работа, практическая работа с применением полученных теоретических навыков. 

Виды внеурочной деятельности: информационное ознакомление, творческий 

практикум, работа с прессой, работа со справочной литературой, анкетирование, 

социологический опрос, экскурсии, встречи с журналистами, участие в школьных, городских, 

всероссийских конкурсах, выпуск школьной газеты. 

 Занятия будут проходить по 2 часа 1 раз в неделю (среда – 14.00-16.00), всего 68 часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1-2.  

Теория - 1 час. Мы – журналисты? Мы - журналисты!  

Практика - 1 час. Обсуждение с детьми вопросов о журналистике и журналистах. Понятие о 

различных видах прессы. 

Тема 3-4. 

Теория – 1 час. Кодекс чести профессионального журналиста. 

Дать первоначальное представление о профессиональной этике журналиста. Права и 

обязанности журналиста при сборе и распространении информации. 

Практика – 1 час.  

Тема 5-6.  

Теория – 1 час. Детские молодежные издания Алтайского края. 

Практика – 1 час. Знакомство с детскими и молодежными изданиями. 

Тема 7-8. 

 Теория – 1 час. Имидж журналиста. 

Практика – 1 час. Культура поведения журналиста. Внешность. Манеры. Поза. Жесты.  

Тема 9-10.  

Теория – 1 час. Какой бывает школьная газета? 

Практика – 1 час. Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати. 

Содержание школьной газеты. Источники информации. 

Тема 11-12.  
Теория - 1 час. Школьная газета-это интересно! 

Практика -1 час. Обсуждение особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для 

будущей газеты. 

Тема 13-14.  

Теория-1 час. Страницы школьной газеты. 

Практика-1час. Обсуждение особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для 

будущей газеты. 

Тема 15-16.  

Теория – 1час. Основные рубрики школьной газеты. 

Практика – 1 час. Обсуждение особенностей стенгазеты. Обсуждение и сбор материалов для 

будущей газеты. 

Тема 17-18.  

Теория – 1 час. Кроссворды и ребусы. 

Практика -1 час. Понятие о некоторых правилах составления кроссвордов и ребусов. 

Составление и обсуждение кроссворда. 

Тема 19-20.  

Теория – 1 час. Есть мнение. 

Практика – 1 час. Сравнительная характеристика. Рассказ с необычным построением. 

Юмористический рассказ. Фельетон. 

Тема 21-22.  

Теория – 1 час. Юмористическая рубрика в газете. 

Практика – 1 час. Понятие о юмористической рубрике в газете. Обсуждение и составление 

юмористической рубрики. 

Тема 23-24.  



375 

 

Теория- 1 час. Основные жанры журналистики. 

Практика – 1 час. Знакомство с основными жанрами журналистики. 

Тема 25-26.  

Теория – 1 час. Основные жанры журналистики. 

Практика – 1 час. Знакомство с основными жанрами журналистики. 

Тема 27-28.  

Теория- 1 час. Что такое интервью? 

Практика – 1 час. Специфика жанра. Виды и формы интервью. Правила подготовки и ведения 

интервью. Вопросы прямые и косвенные. Правильно и неправильно заданные вопросы. 

Подготовка личностного интервью с интересным человеком. 

Тема 29-30. 

 Теория – 1 час. Интервью. 

Практика – 1 час. Обсуждение особенностей интервью. Вступление к интервью, концовка. 

Нетрадиционные формы написания интервью. Составление и обсуждение вопросов для 

предстоящего интервью с педагогическим коллективом. 

Тема 31-32.  

Теория – 1 час. Пресс-конференция. 

Практика – 1 час. Встреча и интервью группы детей с педагогами. Обработка добытой путем 

интервью информации и подготовка материала для печати. Обсуждение особенностей 

прошедшей «пресс-конференции». Выпуск новогодней газеты. 

Тема 33-34.  

Теория – 1 час. Пресс-конференция. 

Практика – 1 час. Встреча и интервью группы детей с педагогами. Обработка добытой путем 

интервью информации и подготовка материала для печати. Обсуждение особенностей 

прошедшей «пресс-конференции». 

Тема 35-36.  

Теория – 1 час. Экологическая страница. 

Практика – 1 час. Подбор и переработка информации на экологическую тему. 

Тема 37-38.  

Теория – 1 час. Оргтехника журналиста. 

Практика – 1 час. Знакомство с техникой, помогающей журналисту в творческой 

деятельности. Фиксирование информации от руки. Практикум работы с компьютером, 

принтером, ксероксом, диктофоном, фотоаппаратом. 

Тема 39-40.  

Теория – 1 час. Форматирование текстовой информации. 

Практика – 1 час. Обработка полученного материала и оформление. 

Тема 41-42. 

 Теория – 1 час. Школьный калейдоскоп. 

Практика – 1 час. Практические навыки журналиста – навыки работы за компьютером. 

Тема 43-44.  

Теория – 1 час. Что такое газетная заметка и статья? 

Практика – 1 час. Понятие о газетной заметке и статье. Обсуждение и составление газетной 

заметки. Структура текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации. Обсуждение 

созданного материала. 

 Тема 45-46.  

Теория – 1 час. Как назовете заметку?  

Практика – 1 час. Написание заметки. Значение заголовка и его виды. Поиск оригинальных 

заголовков в периодических изданиях. Объяснение их соответствия тексту. Поиск неудачных 

заголовков. 

Тема 47-48.  

Теория – 1 час. Поиск темы. 

Практика – 1 час. Творческий поиск тем для журналистских произведений. Анализ 
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разнообразия тем любого выбранного печатного издания и подбор тем для школьной газеты. 

Как ориентироваться в разнообразии тем журналистских материалов. Выпуск газеты. 

Тема 49-50.  

Теория – 1 час. Размещение материала в газете. 

Практика – 1 час. Анализ периодических изданий. Подбор и оформление названий к 

отвлеченным текстам. Оформление заголовка статьи. 

Тема 51-52.  

Теория – 1 час. Журналистский опрос. 

Практика – 1 час. Понятие о журналистском опросе и правилах его проведения. 

Составление и обсуждение вопросов для предстоящего журналистского  

опроса «Наша школа». Написание заметки. 

Тема 53-54.  

Теория - 1 час. Секреты профессии. 

Практика - 1 час. Как расположить к себе людей. Методы сбора  

информации. Игры и упражнения на знакомство, сплочение. 

Тема 55-56.  

Теория – 1 час. Что? Где? Когда? 

Практика – 1 час. Методы сбора информации. Собственные наблюдения, документы, 

интервью. Источники информации и ссылка на них в тексте. Сбор информации для 

журналистской публикации. Создание журналистского текста. Подготовка газеты к 8 Марта. 

Тема 57-58.  

Теория – 1 час. Репортаж. 

Практика – 1 час. Искусство оформления. Формат и объем издания. Название и его  

оформление. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор  

шрифтов. Средства выделения в тексте. 

Тема 59-60.  

Теория – 1 час. Актуальный репортаж. 

Практика – 1 час. Самостоятельное оформление своей статьи для школьной газеты. 

Тема 61-62. 

 Теория – 1 час. История моего города в школьной газете. 

Практика – 1 час. Понятие о рубриках в газете. Обсуждение различных рубрик.  

Тема 63-64.  

Теория – 1 час. На охоту за новостями. 

Практика – 1 час. Научиться находить главные и второстепенные факты. Научиться 

ориентироваться в собранной информации и правильно на её основе строить текст. 

Тема 65-66.  

Теория – 1 час. Оформление газеты. 

Практика – 1 час. Понятие о некоторых особенностях оформления газеты в целом и ее 

рубрик в частности. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в газете.  

Тема 67- 68.  

Теория – 1 час. Итоги года. 

Практика – 1 час. Анализ заметок, репортажей, периодической печати. Фоторепортаж, его 

особенности. Составление своей заметки, репортажа.  

Фоторепортаж на заданную тему. Оформление полученных результатов для газеты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

теория практ

ика 

сентябрь Мы – журналисты? 1 1 
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1-2 Мы - журналисты! 

3-4 Кодекс чести профессионального журналиста. 1 1 

5-6 Детские молодежные издания Алтайского края. 1 1 

7-8 Имидж журналиста. 

Праздник 1 сентября 

Информация о школе в новом учебном году. 

 Работа по отделам. 

Календарные даты 

1 1 

октябрь 

9-10 

Какой бывает школьная газета? 1 1 

11-12  Школьная газета-это интересно! 1 1 

13-14 Страницы школьной газеты. 1 1 

15-16 

17-18 

Основные рубрики школьной газеты. 

Кроссворды и ребусы. 

КТД «День самоуправления 

КТД, 1 классы «Посвящение в первоклассники», КТД, 

2 классы,«Осенний вернисаж»,  

КТД, 3 классы «Осенний вернисаж 

1 1 

ноябрь 

19-20 

Есть мнение. 1 1 

21-22 Юмористическая рубрика в газете. 1 1 

23-24 Основные жанры журналистики. 

Международный день толерантности 

КТД «Декада семьи. День матери», 

«День народного единства»  

О текущих событиях. 

5. Работа по отделам. 

6. Календарные даты. 

1 1 

25-26 Основные жанры журналистики. 1 1 

декабрь 

27-28 

Что такое интервью? 1 1 

29-30 Интервью. 1 1 

31-32 Пресс-конференция. 

Выпуск новогодней газеты. 

Новогодние елки «В убранстве праздничном к нам 

идет Новый год» 

Классные часы в честь формирования 80-й 

Гвардейской стрелковой дивизии. 

О текущих событиях. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 

33-34 Пресс-конференция. 1 1 

январь 

35-36 

Экологическая страница. 1 1 

37-38 Оргтехника журналиста. 1 1 

39-40 Форматирование текстовой информации. 

Операция «Птичья столовая»,  

Фотовыставка, выставка рисунков «Профессии моих 

родителей»,  

«Ура, каникулы!» 

КТД «Веселые старты» 

1 1 
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Работа по отделам 

Календарные даты 

февраль 

41-42 

Школьный калейдоскоп. 1 1 

43-44 Что такое газетная заметка и статья? 1 1 

45-46 Как назовете заметку? 

Написание заметки. 

1 1 

47-48 Поиск темы. 

Выпуск газеты. 

День свободной одежды (цвет хаки) 

КТД с родителями по классам (поздравь папу) 

День защитника Отечества 

О текущих событиях. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 

март 

49-50 

Размещение материала в газете. 

 

1 1 

51-52 Журналистский опрос. 

Написание заметки. 

1 1 

53-54 Секреты профессии. 1 1 

55-56 Что? Где? Когда? 

Подготовка газеты к 8 Марта. 

День свободной одежды «Весна пришла» 

Конкурс фото, рисунков «Весна. Мир. Красота», 

Поздравления девочкам, девушкам, женщинам школы. 

Театры нашего города (международный день театра) 

КТД «Сладкая парочка», 

Проба пера. 

Работа по отделам. 

Календарные даты. 

1 1 

апрель 

57-58 

Репортаж. 

Искусство оформления. 

1 1 

59-60 Актуальный репортаж. 

 

1 1 

61-62 История моего города в школьной газете. 

Международный день птиц  

Конкурс классных комнат «Мой дом, наведу порядок в 

нем» 

«Гагаринский урок» 

КТД «Парад строя и песни»  

2- 4 классы  

1 1 

63-64 На охоту за новостями. 

 

1 1 

65-66 Оформление газеты. 

Сбор информации для майского номера. 

1 1 

67-68  Итоги года. 

Акция «Бессмертный полк» 

Письмо, открытка ветерану 

Конкурс рисунков о ВОВ 

Всероссийский урок мужества 

«Праздник одаренных учащихся и их родителей» 

Последний звонок для 9 и 11 классов 

1 1 
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 Итого  34 34 

 Всего 68 часов 

 

Условия реализации программы:  

1. Кабинет информатики и русского языка  

2. Фотоаппарат  

3. Видеокамера  

4. Принтер  

5. Мультимедийный проектор 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Школьный пресс-центр» ученик получит 

возможность научиться: 

 грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

 определять жанровую природу газетного материала, его структуру, функцию языковых 

средств и деталей; 

 вести беседу; 

 оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки зрения и этики и 

эстетики;  

 разрабатывать проекты макета газеты; 

 брать интервью, проводить социологический опрос; 

 писать и редактировать статьи; 

 использовать различные источники информации; 

 работать в группе. 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1) Свитич Л.Г. «Профессия «Журналист» изд-во «Аспект Пресс», 2011 г. 

2) Конюкова, М. Журналистика для всех / М. Конюкова. — СПб.: Азбука-Аттикус, Азбука, 

2012. — 224 c. 

3) Бершидский Л.Д. «Ремесло». М., Литрес, 2013 

4) Колесниченко А.В. «Настольная книга журналиста». М., Аспект-пресс, 2013 г. 

5) Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. Учебное пособие / 

А.В. Колесниченко. — М.: Аспект-Пресс, 2016. — 112 c. 

 

Дополнительная литература: 

1) Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. - Ярославль: ИЦ 

«Пионер» ГОУ ЯО ЦДЮ, 2010. 

2) Хазагеров Г.Г. «Политическая риторика». М., Никколо-Медиа, 2002. 

3) Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М: Аспект-пресс, 

2000. 

4) Влодавская Е.А. Уроки словесности. М., 2005. 

5) Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002. 

6) Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

7) Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других. С-Пб, 1993. 

8) Кузин Е. Твой друг – газета. М., 1990. 

9) Практикум по культуре речи. Иркутск, 2000. 

10) Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

11) Лепилкина О.И., Умнова Е.Ю., Зимин А.Е., Горюнова И.А. Азбука журналистики: 

учебное пособие для учащихся 10–11 классов ОУ. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 272 с.: 

ил. – (Библиотека элективных курсов). 
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Интернет-источники 

1. Закон "О СМИ" http://www.ruj.ru/docs/zakon_o_smi.htm  

2. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения 

http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm  

3. Козлова М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий 

http://evartist.narod.ru/text12/59.htm  

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. Учебник 

http://evartist.narod.ru/text6/39.htm  

5. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста http://evartist.narod.ru/text10/09.htm  

 

Программа деятельности подростковой организации «Новое поколение» 

 

Цель программы: создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств, 

нравственных качеств, социальной активности и самостоятельности молодого поколения. 

Задачи: 

Педагогические 

 формирование патриотических качеств и ценностных ориентаций личности, 

основанных на общечеловеческих и культурных ценностях; 

 разработка конструктивных форм воспитания, взаимодействия и сотрудничества; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

 развитие потребности вести здоровый образ жизни. 

 воспитывать положительное отношение к труду. 

 создание условий для самореализации, раскрытия и развития творческих способностей 

и возможностей личности; 

Информационные 

 формирование положительного общественного представления о работе подростковой 

организации, способствующей формированию социально активной личности и 

реализации интересов и потребностей детей; 

 создание информационного банка методик и технологий, используемых в работе по 

программе; 

 обобщение и распространение опыта работы подростковой организации 

Коммуникативные 

 содействие развитию общения и обмена опытом между другими общественными 

организациями. 

Кадровые: 

 создание системы обучения актива и педагогов для организации работы по программе; 

 развитие системы взаимодействия социальных институтов для работы по реализации 

программы. 

Научно-методические: 

 разработка методического, психолого-педагогического сопровождения программы; 

 разработка адаптированного детского варианта программы. 

Материально-технические: 

 обеспечение финансовых и материально-технических условий для реализации 

программы посредством привлечения бюджетных и внебюджетных средств 

Направление деятельности, специфика содержания программы 

Программа предлагает разработку системы взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на развитие детского движения . Ведущая идея программы - создание 

комфортной среды педагогического общения, формирование гражданско-патриотических 

качеств, развитие творческих способностей и лидерского потенциала подростков для 

организации работы в первичном детском объединении. 

http://www.ruj.ru/docs/zakon_o_smi.htm
http://evartist.narod.ru/text12/59.htm
http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://evartist.narod.ru/text10/09.htm
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Краткое содержание программы 

Программа содержит четыре взаимосвязанных направления: «Я- личность», «Я- Гражданин», 

«Я- Патриот», «Медиа- мир» предусматривает обучение детского актива по выбранным 

направлениям деятельности, разработку методических пособий и внедрение новых технологий 

работы с подростковой организацией.  

Ожидаемый результат. 

Отработка организационных и содержательных механизмов, способствующих развитию 

детского движения, обучение актива школы. Обобщение, распространение и внедрение в 

практику работы передового опыта работы в детских коллективах, налаживание дружеских 

связей по обмену опытом. Организация взаимодействия детей и взрослых как основного условия 

реализации программы. 

Пояснительная записка 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. 

Старший вожатый в школе должен не только руководить, направлять, но и воспитывать.  

Воспитание – это искусство. Искусство прикосновения к ребенку, которое помогает, 

стимулирует его самоизменение, самостроительство, самосовершенствование. 

Воспитание – это чувство, голос души и сердца. Чтобы процесс воспитания проходил 

успешно, безболезненно для ребенка, вокруг него должна быть создана такая атмосфера, где 

ребенку уютно, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет, 

интересен себе и другим. 

Программа подростковой организации “Новое поколение» под девизом «Сберечь себя для 

России и Россию для себя» 

Ведущая идея программы – создание единой комфортной среды общения, 

формирование гражданско-патриотических качеств, развитие творческих способностей и 

лидерского потенциала подростков для организации работы в первичном детском 

объединении. 

Особенность представляемой программы в том, что она объединяет разные виды 

деятельности детей одной эмоционально-нравственной установкой, взаимоотношения детей и 

взрослых в рамках детской организации строятся на основе сотрудничества и сотворчества. 

Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной деятельности – путь 

конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и 

коллективных отношений. 

Вариативно-программный подход не только отвечает интересам детей и подростков, но 

и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, политические, 

нравственные. 

Такой подход позволяет вести работу по программе в соответствии с целями и задачами 

конкретного детского коллектива, способствует росту самостоятельности и творческой 

активности детей. В центре внимания оказываются ребята, обладающие выраженными 

лидерскими способностями, увлеченные своим делом. Они составляют актив организации, 

через который строится вся работа по программе.  

 Участники программы: 
Дети в возрасте 12-18 лет, старшеклассники - кураторы, родители, педагогические 

работники. А также: воспитательные центры школы (библиотека, музей, кружки и секции) и 

социальные институты воспитательного пространства - учреждения дополнительного 

образования, краеведческий музей района, ЦДТ Октябрьского района города Барнаула 

Целью деятельности является организация социально-значимой деятельности и защита 

прав и интересов членов детской организации. 

Задачами организации являются: 

 формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

 создание условий для реализации творческого потенциала членов организации, 

развитие их интеллектуальных и физических сил; 

 создание условий для самовыражения членов организации через участие в ее 
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конкретных делах; 

 способствовать воспитанию в каждом подростке позитивной активности, желанию 

узнать больше; 

 поддерживать в реализации социально-значимых инициатив; 

 приобщать к основным духовным ценностям своего Отечества. 

 

Ожидаемый результат деятельности: Сформированность у членов подростковой 

организации позитивных, социальных, нравственных и политических ценностей, обладание 

навыками коллективного взаимодействия. 

Принципы деятельности по реализации программы. 

Принципы реализации программы 

Исходя из изменений социально-политической и экономической ситуации в стране, 

опираясь на личностно- деятельный подход к организации жизни детей и подростков, 

учитывая возрастную психологическую открытость детей, придавая смысл ранней и 

опережающей в современных условиях социализации молодежи, предусматривая ускоренную 

включенность в различные формы демократизации общественной жизни, программа 

опирается на определенные научные принципы: 

Принцип демократизации: 

 признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в качестве 

самоцели; 

 создание предпосылок для активности детей и взрослых, участие детей в решении 

всех вопросов жизнедеятельности объединения; 

 упрочение норм уважительного отношения к другим людям, их социальному и 

профессиональному выбору, труду и его результатам; 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения,  

  участие в других общественных и политических организациях и движениях 

Принцип самореализации: 

 осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития;  

 учет осознанности каждым ребенком своего я;  

  последовательность, поэтапность решаемых задач; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые способствуют 

обеспечению успешной самореализации ребенка. 

Принцип развития: 

 каждый этап развития по программе должен иметь конкретное  

 логическое завершение;  

  последовательный переход от этапа к этапу;  

  реализация через деятельность каждого ребенка – участника  

 программы 

 творчество 

Принцип непрерывности, комплексности и последовательности: 

 развитие деятельности по программе от простого к сложному;  

 отказ от разовых невзаимосвязанных мероприятий; взаимосвязь со всеми 

субъектами воспитательного пространства 

Принцип гуманных и толерантных взаимоотношений: 

 при построении системы взаимодействия всех участников программы; 

Принципы коллективного творческого воспитания: 

* коллективная организация деятельности; 

* коллективное творчество; 

* коллективное целеполагание; 

* ситуации - образцы; 



383 

 

* эмоциональное насыщение жизни коллектива; 

* общественная направленность деятельности коллектива. 

Пространственно - временные условия реализации программы 
Программа работы рассчитана на 5 лет, включает в себя 4 блоков и 2 ступени.  

В реализации программы принимают участие дети 8 - 1 8  лет, родители, учителя. 

В детском коллективе формируется детское самоуправление. Организована работа по 

направлениям: «Я- личность», «Я- Гражданин», «Я- Патриот», «Медиа- мир». 

Специальное помещение для работы членов ДО есть. Имеются стенд. Каждый класс 

имеет классные уголки, где отражается работа класса и ДО. Для проведения мероприятий 

используется актовый, спортивный залы, классные комнаты  

Периоды освоения программы: 

I ступень. Учащиеся 11-12 лет 

 На первой ступени ведется работа с детьми 5-6 классов , только вступившими в ДО школы 

кураторами- старшеклассниками 

II ступень. Учащиеся 13-18 лет. 

 На второй ступени ведется работа по системе КТД, с ребятами, овладевшими знаниями, умениями и 

навыками в работе детской организации. 

В работе по программе учащиеся 9-11 классов выполняют роль кураторов ДО 

Условия реализации. 

Проблемы воспитания подрастающего поколения возможно решать только в комплексе 

при условии реального межведомственного взаимодействия в интересах более полного 

удовлетворения культурно-образовательных запросов личности, семьи и общества. 

Педагогические условия реализации программы: 

В течение каждого этапа реализации программы идет работа по блокам по предварительно 

составленному плану, включающему учебу актива, очные и заочные конкурсы, акции, 

фестивали, праздники, позволяющие привлечь к проведению большое количество детей и 

взрослых.  

По истечению каждого года реализации программы проходит подведение промежуточных 

итогов  

 

Содержание программы подростковой организации «Новое Поколение»  

 Направление «Я - патриот». Патриотизм –духовно-нравственное качество, 

предполагающее преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу, 

гражданственность, выраженные в активной деятельности на благо Родины. Воспитание 

патриотизма выступает частью деятельности по подготовке гражданина России к 

выполнению социальных и государственных функций, активная деятельность на благо 

Родины. Популяризация профессий. 

Цель: привлечь молодежь к социально значимой деятельности, позволяющей, помимо 

конкретной помощи нуждающимся и всему обществу, развить у подростка социальную 

инициативу, создать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, научить 

выходить из ситуации выбора, действовать на основе постоянного творческого поиска. 

Задачи 1-ой ступени: 

Привлечение к волонтёрской работе 

учащихся школы, родителей 

развитие навыков общения;  

 Развитие навыков действия в команде 

Организация системы оказания 

волонтёрской помощи людям, оказавшимся 

в тяжёлой жизненной ситуации. 

 привлечение учащихся к 

возрождению, сохранению и 

приумножению культурных и 

Задачи 2-ой ступени: 

Формирование патриотического 

отношения к Родине 

Укрепление исторического сознания и 

чувства национальной гордости 

Изучение военной истории России, в которой 

множество примеров 

мужества, доблести, патриотизма  

Физическое и нравственное оздоровление 

молодежи. 

Волонтерское движение 



384 

 

духовно – нравственных ценностей 

народа; 

  поддержание и укрепление 

школьных традиций. 

 

Основные формы работы:  

Обновление материалами экспозиций музея 

Патриотические КТД 

Фольклорные праздники; «Битва хоров» 

Митинги и мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 

Походы по историческим местам района 

Проекты «Моя семья» 

ЕИД 

Работа отрядов ЮИД ,ДЮП 

Акция «Бессмертный полк» 

Мои родители на службе Родины 

 Направление «Я - личность» 

Сегодня детская организация призвана защищать интересы и права своих членов, помочь 

каждому младшему школьнику стать гражданином, своими делами и поступками 

приносить пользу себе, своей семье, Родине, знать свои права и обязанности.  

Цель: Формирование образа жизни, достойного человека, и способности корректировать 

собственную жизнедеятельность. Воспитание трудолюбия, трудовых умений и навыков 

детей. Содействовать пониманию Конвенции о правах ребёнка, воспитание толерантности 

Формирование мировоззрения «Здоровье в твоих руках»; систематическое проведение 

мероприятий, связанных со здоровье сберегающими технологиями.  

Задачи 1-ой ступени: 
учиться соотносить собственные желания с 

желанием других  

научить детей жить в обществе, единстве с 

природой; учить понимать лозунг «Человек - 

друг природы. Природа - твой дом». 

 

Задачи 2-ой ступени:  
Воспитание правовой грамотности 

Воспитание толерантности 

Воспитание и развитие потребности в 

здоровом образе жизни; вовлекать детей в 

различные спортивные секции. 

учиться самоанализу, планированию, 

организации ; 

учиться разрешать конфликты, оценивать 

себя и других. 

 

Основные формы работы:  

- Правовые декады 

- Правовой клуб «Молодой избиратель» 

-Отряд по ЗОЖ «Эталон»( наркопост) 

-Акция «Ласка» 

-Фестиваль национальных культур 

- Круглые столы 

-Экологические праздники, 

-Мероприятия по уборке территории вокруг школы; 

-Экологические акции «Школа мой дом, наведу порядок в нем» и другие. 

-Беседы о вреде алкоголя, никотина, наркотиков; ЕИД 

-Спортивные праздники; дни здоровья, вовлечение в ГТО 

  

Направление « Я – лидер, я -гражданин» 

 ДОО является самостоятельной частью школьной жизни. Настоящая организация не мыслится без 

настоящих лидеров, способных вести за собой.  
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Цель: Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование 

нравственной позиции. Создать и реализовать систему обучения актива организации; 

развитие интереса детей к ДО, владение практическими знаниями, умениями и 

навыками самоуправления. 

Задачи 1-ой ступени: 

 Создание положительного 

имиджа ДО, вовлечение их в 

интересные и полезные дела; 

  Подготовка к вступлению в 

ДО; 

 Вооружить актив теоретическими 

знаниями и практически опытом работы в 

ДО 

 Выработать свои правила общения в 

организации. 

 Создать классную символику 

 

 

Задачи 2-ой ступени:  

 организация и проведение КТД у 

младших ребят; 

 участие в подготовке и 

проведении КТД; 

 создание копилки интересных дел 

в ДО; 

 создание доски почета; 

 присуждение звания «Лучший 

активист», «Лучший класс» 

 мониторинг деятельности классов 

 участие в сборах школы актива 

Октябрьского района 

 участие в конкурсах «Лидер» 

Основные формы работы 

Сборы актива 

Итоговый слет актива 

Мониторинг деятельности классов 

Учеба актива 

 Направление « Медиа-мир» 

Поощряя и развивая детскую и подростковую прессу как средство подъема интереса детей 

к тому, что происходит в окружающем их мире, предоставляя возможность 

самовыражения, детская пресса помогает ребятам вносить собственную лепту в решении 

многих проблем, свойственных их возрасту 

Цель: самоопределение и самовыражение личности подростков через включение в 

различные формы журналистской деятельности. 

Задачи 1-ой ступени: 

 Создание положительного 

имиджа ДО, вовлечение их в 

интересные и полезные дела; 

 Вооружить актив теоретическими 

знаниями и практически опытом работы в 

Пресс - центре 

 

Задачи 2-ой ступени:  

- предоставить возможность 

подростку свободно выражать свое 

мнение, получать и передавать 

информацию через собственные 

издания; 

- помощь юным журналистам в 

овладении навыками 

профессионального мастерства, 

защита их прав и интересов; 

- развитие познавательной и 

социальной активности юных 

корреспондентов и начинающих 

журналистов; 

- интеллектуальное развитие юных 

корреспондентов и начинающих 

журналистов. 

Основные формы работы 

Работа школьного прессцентра «Шпиль» 

Оформление материалов на сайте лицея 

Новостная лента Слет поэтов и художников лицея 
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Ожидаемые результаты: 

- сформированность у членов организации чувства принадлежности к организации, 

ответственности за свою ДО 

- освоение, добровольное принятие и выполнение конкретных прав и обязанностей, 

выработанных членами организации; 

- отклик на социально-значимые события в городе, регионе, стране и посильное участие в них; 

- участие в управлении, организации жизнедеятельности коллектива; 

- приобретение опыта самоорганизации; 

- проявление активности, творчества, инициативы, деловитости, ответственности, 

самостоятельности, дисциплины, воли в достижении общих и личных целей; коллективизм, 

товарищество, забота и желание придти на помощь людям; 

- сотрудничество с взрослыми и сверстниками на основе общности взглядов, ценностей, 

интересов, доверия, уважения, терпимости к мнению каждого члена. 

План работы на 2018-2019 учебный год. 

 

 Направление «Я – патриот».  

Цель: привлечь молодежь к социально значимой деятельности, позволяющей, помимо 

конкретной помощи нуждающимся и всему обществу, развить у подростка социальную 

инициативу, создать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, научить 

выходить из ситуации выбора, действовать на основе постоянного творческого поиска. 

Профессиональное самоопределение. 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение декады 80 гвардейской 

дивизии 

декабрь Член Совета музея, 

Представители СУС 

классов 

2 Патриотическое КТД-проект «Битва хоров. 

Песни о добре и справедливости», 

посвященное Году волонтера в России 

апрель Представители СУС 

классов 

3 КТД «День самоуправления» октябрь Президент СУС 

4 Работа актива в школьном музее 

 

В течение 

года 

Актив музея 

5 Проекты «Семейные ценности» 

 

Ноябрь, 

декабрь 

PR- и проектная группа . 

 

6 ЕИД «День героев России» декабрь Представители СУС 

классов 

7 Акция в подшефных классах по ПДД «Я 

знаю, я научу!» 

сентябрь Шефская группа 

«Диалог» 

8 Вахта на Посту №1 Сентябрь  президент 

9 Акция «Бессмертный полк» май Представители СУС 

классов 

10 Выставка «Мои родители на службе 

России» 

январь прессцентр 

11 Фотовыставка «Цвети, мой край!» сентябрь прессцентр 

12 Уроки мужества, встречи с ветеранами 

ВОВ 

Ноябрь 

февраль 

президент 

13 Участие в районном конкурсе «Мы –

граждане России!» 

декабрь президент 

14 Участие в районном конкурсе «Я ты, он, 

она, голосует вся страна!» 

Февраль  Клуб «Молодой 

избиратель» 
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15 ЕИД «Гагаринский урок» апрель Представители СУС 

классов 

16 ЕИД «Всероссийский урок мужества» май Представители СУС 

классов 

17 Праздник одаренных учащихся и их 

родителей 

май Представители СУС 

классов 

 Направление «Я – личность» 

Формирование образа жизни, достойного человека, и способности корректировать 

собственную жизнедеятельность. Воспитание трудолюбия, трудовых умений и навыков 

детей. Содействовать пониманию Конвенции о правах ребёнка, воспитание толерантности. 

Формирование мировоззрения «Здоровье в твоих руках»; систематическое проведение 

мероприятий, связанных со здоровье сберегающими технологиями. Экограмотность 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Трудовые десанты Сентябрь, 

апрель 

Представители СУС 

классов 

2 ЕИД День борьбы с терроризмом сентябрь Представители СУС 

классов 

3 Беседы «Правила для учащихся» Сентябрь  Представители СУС 

классов 

4 ЕИД «Мир без жестокости» октябрь Представители СУС 

классов 

5 Акция «Ласка» апрель Представители СУС 

классов 

6 Проект «Спешите делать добро» Октябрь, 

ноябрь 

PR- и проектная группа 

7 ЕИД «Культура и ЗОЖ против 

зависимости» 

«Закон и наркотики в подростковой среде» 

Ноябрь  Группа «Эталон» 

8 Акция «Мы за ЗОЖ» ноябрь Группа «Эталон» 

9 Декада правовых знаний. 

Шефские классные часы «Дети и их права»  

Ноябрь, 

февраль 

Группа «Диалог» 

10 Экологические акции «Школа мой дом, 

наведу порядок в нем» и другие. 

 

Апрель  Группа «Эталон» 

11 Участие в месячнике «Молодой 

избиратель» 

Февраль  Правовой клуб «Молодой 

избиратель» 

 

12 Спортивные мероприятия. ГТО В течение 

года 

Группа «Эталон» 

13 Проект «Рыцарский турнир» февраль PR- и проектная группа 

14 ЕИД «Понятия о правонарушениях», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

февраль Представители СУС 

классов 

15 ЕИД «Национальное многоцветие- 

духовное богатство России» 

март Представители СУС 

классов 

16 «Веселые старты» Январь, 

сентябрь, 

апрель 

Группа «Эталон» 

17 «А ну-ка, парни!» Февраль Группа «Эталон» 

18 Парад строя и песни в подшефных классах апрель Группа «Диалог» 
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19 Проведение минуток безопасности на 

классных часах 

В течение 

года 

Представители СУС 

классов 

Направление « Я – лидер, я –гражданин» 

Цель: Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование 

нравственной позиции. Создать и реализовать систему обучения актива организации; 

развитие интереса детей к ДО, владение практическими знаниями, умениями и навыками 

самоуправления. Российское движение школьников 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Смотр классных уголков Октябрь  вицепрезидент 

2 Слет лицейского актива по итогам 2016-

2017 года..РДШ в России 

сентябрь Президент СУС 

3 Организация шефской работы В течение 

года 

Группа «Диалог» 

4 КТД «День самоуправления» октябрь Президент СУС 

5 Проект «Посвящение в лицеисты и члены 

ПОО «Новое поколение» 

Октябрь 

,ноябрь  

PR- и проектная группа 

6 Участие в районной школе актива В течение 

года 

Президент СУС 

7 Шефские классные часы «Мы за ЗОЖ. 

Антитабачная акция» 

Ноябрь  Аналитико-

стратегическая группа 

8 Мониторинг деятельности классов В течение 

года  

Аналитико-

стратегическая группа 

9 Участив районном конкурсе «Лидер и его 

команда» 

январь Президент  

10 Весенний слет актива «РДШ», формы и 

направления 

март президент 

11 Проект «Вот и стали мы на год взрослее» май PR- и проектная группа 

12 Участие в мероприятиях, посвященных 

году волонтера в России 

В течение 

года  

Актив «Забота» 

13 Слет детских организаций Октябрьского 

района «Заодно» 

Октябрь, 

апрель 

Президент  

14 Освещение решений СУС еженедельно секретариат 

 Направление « Медиа-мир»  

Цель: самоопределение и самовыражение личности подростков через включение в различные 

формы журналистской деятельности 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Слет поэтов и художников лицея  январь Пресс центр «Шпиль» 

2 Участие в творческих конкурсах по 

литературному направлению 

В течение 

года 

Пресс центр 

3 Создание заметок по итогам мероприятий еженедельно  «Шпиль» 

4 Ведение новостной ленты на сайте лицея Еженедельно  Пресс центр 

5 Выпуск газеты «Шпиль» 1 раз в 

четверть 

 «Шпиль» 

 

Программа работы клуба молодых избирателей «Твой выбор» 

 

Общие положения работы Клуба 

Клуб молодых избирателей в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, нормативно-

правовыми актами муниципального образования город Барнаул, на территории которого Клуб 
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молодых избирателей осуществляет свою деятельность, функционирует на общественных 

началах. 

Основные принципы жизни и деятельности Клуба 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Клуба молодых 

избирателей. 

 Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений. 

 Свободная дискуссия, полная гласность в работе Клуба молодых избирателей. 

Цели работы Клуба молодых избирателей:  

 формирование активной жизненной позиции; 

 создания условий для формирования гармонично развитого поколения, ориентированного 

на духовные ценности; 

 повышение правовой и политической культуры молодежи, а также их приобщение к 

управленческой деятельности. 

Задачи Клуба молодых избирателей: 

 повышение заинтересованности молодежи в выборном процессе, воспитание в молодых 

людях чувства ответственности за свой выборный голос, а также понимания значимости 

выборов; 

 создание условий для вовлечения молодежи в социальную, экономическую, 

политическую, культурную жизнь общества; 

 выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими и творческими 

способностями; 

 исследование особенности формирования правового сознания учащихся, формирование 

представлений об избирательных системах и технологиях; 

 участие в разработке и реализации мероприятий и проектов по развитию, 

совершенствованию и укреплению молодежной политики муниципального образования. 

Направления работы Клуба молодых избирателей: 

 учебно-исследовательская работа; 

 политико-правовое воспитание. 

Формы и методы деятельности. 

1. Правовое просвещение учащихся через проведение встреч с членами избирательных 

комиссий, с представителями политических партий, проведение внутрилицейных 

мероприятий. 

2. Распространение информации о своей деятельности через публикации в СМИ. 

3. Организация взаимодействия с Клубами молодых избирателей города, проведение 

совместных мероприятий. 

Организация и порядок деятельности. 

1. Заседания Клуба молодых избирателей проводятся регулярно, но не реже двух раз в 

месяц. Следующую дату, место и время заседания определяет Председатель с учетом 

мнений членов Клуба Молодых избирателей. 

2. Деятельностью Клуба молодых избирателей руководит Председатель. 

3. Заместитель Председателя председательствует на заседаниях Клуба молодых 

избирателей в отсутствии Председателя. 

4. Общее руководство Клуба молодых избирателей осуществляет Руководитель, 

назначенный Директором лицея. 

5. Председатель Клуба молодых избирателей: 

 председательствует на заседаниях Клуба молодых избирателей; 

 участвует в заседаниях Клуба молодых избирателей с правом решающего голоса; 

 дает поручения членам Клуба молодых избирателей; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для эффективной работы Клуба 

молодых избирателей. 

6. Члены Клуба молодых избирателей имеют право: 
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 участвовать в деятельности Клуба молодых избирателей с правом решающего 

голоса; 

 вносить на рассмотрение Клуба молодых избирателей предложения по вопросам 

его деятельности; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом молодых избирателей и 

Председателем; 

 каждый член Клуба может быть избран Председателем. 

7. Члены Клуба молодых избирателей обязаны: 

 исполнять требования данного Положения и решения Клуба молодых избирателей; 

  лично участвовать в деятельности Клуба молодых избирателей, посещать все его 

заседания, активно содействовать решению стоящих перед Клубом молодых 

избирателей задач; 

 содействовать повышению авторитета Клуба молодых избирателей. 

План работы клуба молодого избирателя «Твой выбор»  

на 2018-2019 учебный год 

 На современном этапе развития общества молодые люди начинают понимать, что в 

конкретно-исторических условиях политика может оказать большое воздействие либо на 

ускорение, либо на замедление социального прогресса общества, а значит и на положение и 

социальный статус самой молодежи. Участие молодежи в политической жизни общества 

сегодня – это одна из наиболее актуальных проблем как для российского общества. Можно 

утверждать, что молодежь, вступившая в возраст сознательного мировосприятия, 

рассматривает процесс политического участия как способ самоутверждения, политического 

обучения карьерного роста, вхождения в политическую систему, в среду политической элиты.  

 По нашему мнению, для развития в гражданах правовой культуры следует прививать ее еще 

со школьной скамьи. Именно образованное и заинтересованное молодое поколение в судьбе 

государства является двигателем на пути к осуществлению цели создания гражданского 

общества в РФ. 

 Необходимо создавать условия для освоения учащимися роли гражданина в демократическом 

государстве, гражданском обществе. Обучающиеся должны не только овладеть определенной 

суммой знаний, но и уметь применить их на практике, уже в школьные годы, участвуя в 

выборах и деятельности органов школьного самоуправления, а затем в жизни страны.  

 Молодому поколению нужно помочь стать политически зоркими, активными, способными 

делать в жизни самостоятельный правильный выбор, проявлять собственную гражданскую 

инициативу и в дальнейшем эффективно управлять страной. Для современных подростков 

чрезвычайно важно осознание того, что конституционное положение о праве российских 

граждан участвовать «в управлении делам государства как непосредственно, так и через своих 

представителей» не только может быть, но и непременно должно быть ими умело реализовано. 

Знания, умения и навыки в области избирательного права, полученные учащимися уже в 

школьные годы, должны способствовать решению названных задач. Поэтому создание Клуба 

молодого избирателя на базе каждой школы обеспечит образованное поколение, повысит 

правовую культуру подрастающих избирателей и в целом может гарантировать светлое 

будущее для всего государства. 

План мероприятий  

Дата Мероприятия Примечание 

В течение года Заседания клуба «Твой выбор» Не реже 2 раз в месяц 

ноябрь – 

декабрь 

Участие в конкурсе «Права – человека 

основа гражданского 

общества».Проведение лектория в 

старшем звене. 

Ответственные М-

111(организация лектория, 

анкетирование, награждение). 
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январь – май Работа с учащимися младшего и 

среднего звена – «Права 

ребенка».Проведение викторины-Я 

выбираю. 

Выставка рисунков , конкурс 

чтецов, буклетов 

январь – май Работа с учащимися среднего звена – 

«Мои первые правовые шаги» 

Заключительная 

интеллектуальная игра  

февраль Проведение месячника Молодого 

избирателя 

Лекторий по заданной 

тематине 

апрель-май Подготовка к конкурсу «Я – гражданин» Написание исследовательских 

работ 

с мая месяца Установлено творческое содружество с 

клубом (молодых избирателей) 

студентов АГУ, политологического 

факультета. 

Разработка совместных 

мероприятий по данной 

тематике, проведение круглых 

столов, диспутов, семинаров. 

сентябрь-

октябрь 

Проведение мероприятий, посвященных 

20тилетию избирательной системы 

– проведение викторины; 

– эвристическая лекция по 

теме: «Из истории 

избирательного права» 

ноябрь –

декабрь 

Проведения конкурса «Знатоки 

конституции» среди 7 классов. 

Команда 7 «Б» класса 

27.01.2014 г. Экскурсия на юридический факультет 

ААЭП 

 

28.01.2014 г.  Встреча учащихся 9 – 11 классов с 

депутатом Барнаульской городской 

думы В.В. Касплером. Мочалова Т.В. – 

руководитель ТОС (интервью) 

 

План месячника – Молодого избирателя 

№ Тема Ответственный 

1 Лекция «Из истории выборов» 6 класс Колесникова Злата 

2 Беседа «Выборы в демократическом обществе» 10 класс Базалей И.А. 

3 Конкурс рисунков «Права ребенка» 1 – 4 класс Хомук Анастасия  

4 Экскурсия «С чего начинается Родина» 1 – 11 класс Члены клуба 

5 Защита проекта «Выборы в Древней Греции» 5 класс Акимова Люба 

6 Игра-викторина Кого мы выбираем, когда выбираем власть? 8 

класс 

Базалей И.А. 

7  Выпуск буклетов по избирательному праву 9 класс Базалей И.А., члены 

клуба 

8 Конкурс эссе «Конституция РФ и правовая грамотность 

учащихся» 

Базалей И.А. 

9 Интеллектуальная игра «Мои первые правовые шаги» 7 класс Акберова Эльвира 

10 Встреча со студентами политологами АлтГУ 11 класс Базалей И.А. 

 

План работы профильной смены  

для учащихся 10-х классов  

Дата Мероприятия Ответственный 

10.06 Занятие № 1: Избирательное право, избирательный 

процесс. 

Знакомство с номинациями конкурса. 

Базалей И.А. 

11.06 Занятие № 2: Избирательные системы. 

Индивидуальные занятия по составлению плана 

Базалей И.А. 
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исследовательских работ. 

12.06 Занятие № 3 Принципы избирательного права. 

Участие в городском празднике. 

Базалей И.А. 

13.06 Занятие № 4: Молодежь – твой голос это будущее 

России. 

Консультации по творческим заданиям. 

Базалей И.А. 

14.06 Защита творческих работ по номинациям. Базалей И.А. 

Номинации конкурса профильной смены: 

 Конкурс эссе 

 Конкурс презентаций 

 Конкурс буклетов 

Темы творческих заданий: 

 Зарождение демократии в Афинах 

 Первые парламенты средневековья 

 Формы государственного правления 

 Становление российского парламентаризма 

 Демократия: прошлое и настоящее 

 Российская демократия в XXI веке 

 

Тематика ликбеза по избирательному праву клуба «Твой выбор». 

 Демократия – прошлое и настоящее. 

 Конституция – основа демократического общества. 

 Демократическое избирательное право – основа становления гражданского 

общества. 

 Типы избирательных систем. 

 Принципы демократического избирательного права. 

 Основы избирательного процесса. 

 Принципы правового государства. 

 Политический плюрализм: становление многопартийности в России. 

 Полномочия Президента РФ. 

 Принцип разделения властей – основа демократического общества. 

 Законотворческий процесс в РФ. 

 Твой личный выбор – залог развития демократии в России. 

Занятие: Демократическое избирательное право – основа становления 

гражданского общества. 

 

 Первоначально термин «гражданское общество» означал общество, организованное в 

государство (в противоположность «варварским», где отсутствуют институционально 

выделенные органы государственной власти) и возник как философская концепция. В XVII в. 

понятие «гражданское общество» было сформулировано виднейшими философами Нового 

времени (Дж. Локком, Т. Гоббсом и другими), как «союз индивидуальностей», коллектив, в 

котором его члены обретают высокие человеческие качества, а государство имеет свои 

интересы. Три начала формируют гражданское общество – человек, коллектив и власть. В 

идее гражданского общества заложено непрерывное движение: постоянное изменение, 

совершенствование и переход от менее развитого состояния человека, общества и власти к 

более развитому и более цивилизованному. Ж.Ж. Руссо так сформулировал критерии этого 

развития: движение к гражданственности, естественности (разумности) и цивилизованности, 

что означает формирование все более развитой личности, совершенных гражданских 

отношений и рациональной цивилизованной власти. Становление гражданского общества 

предстает как цивилизованный процесс, в котором цивилизуются и гражданин, и гражданские 

отношения между членами общества, и само общество как коллективное начало 
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гражданственности, и государство, и отношения между ним, гражданином и обществом. Со 

времен Ф. Гегеля гражданское общество и государство стали в теоретической традиции 

рассматриваться как принципиально различные институциональные сферы социальной 

жизни. В последующем на протяжении XIX и ХХ вв. понятие гражданского общества 

постоянно уточнялось через добавление различных характеристик. Например, в российском 

дискурсе появились такие понятия, как «меркантильное гражданское общество» (А. Галкин, 

Ю. Красин), «открытое гражданское общество» (В. Архипов), «правовое гражданское 

общество» (Б. Аршинов) и т.д. Дополнительные характеристики гражданского общества, 

отражая злободневные проблемы и уточняя смысловое содержание, в то же время делали 

понятие «тревожно многозначным термином» (Е. Шацкий), «смутным» (А. Зиновьев). Это 

способствовало появлению скептицизма в отношении ценности данного понятия для 

социальных исследований из-за его «идеологичности».  

 Таким образом, исходя из вышесказанного, можно дать определение понятию «гражданское 

общество», как совокупности негосударственных частных объединений граждан, 

преследующих индивидуальные и групповые интересы. 

 Развитое гражданское общество выступает исторической предпосылкой 

становления правового государства. Без зрелого гражданского общества невозможно 

построение демократической политической системы. Только сознательные, свободные и 

политически активные граждане способны создавать наиболее рациональные формы 

коллективной жизни. Правовое государство призвано отрегулировать гражданские 

отношения. Если гражданское общество обеспечивает права человека (права на жизнь, 

свободу, стремление к счастью и т. д.), то государство – права гражданина (политические 

права, т. е. права на участие в управлении обществом). В том и другом случае речь идет о 

праве личности на самореализацию. 

 Разнообразие интересов граждан, их реализация через различные институты, диапазон 

используемых при этом прав и свобод составляют основные черты гражданского общества.  

 Институты гражданского общества можно разделить на три группы. Это организации, в 

которых индивид: 

 получает средства к удовлетворению жизненных потребностей в пище, одежде, жилье 

и т. д. Эти средства индивид может получить в производственных организациях, 

потребительских и профессиональных союзах и т. д.; 

 удовлетворяет потребности в продолжении рода, общении, духовном и физическом 

совершенстве и т. д. Этому способствуют семья, церковь, образовательные и научные 

учреждения, творческие союзы, спортивные общества и т. д.; 

 удовлетворяет потребности в управлении жизнью общества. Здесь интересы 

реализуются посредством участия в функционировании политических партий и 

движений.  

 Способность отдельных граждан, различных организаций граждан отстаивать свои частные 

интересы, возможность их удовлетворения по собственному усмотрению, не нарушая при 

этом чужих частных и общественных интересов, характеризует зрелость гражданского 

общества. В современных условиях гражданское общество выступает как многообразие не 

опосредованных государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в 

условиях рынка и демократической правовой государственности. В отличие от 

государственных структур в гражданском обществе преобладают не вертикальные 

(иерархические), а горизонтальные связи – отношения конкуренции и солидарности между 

юридически свободными и равноправными партнерам. 

 Таким образом, для того чтобы принцип демократизма реализовывался в реальной практике, 

необходимо активное участие граждан в системе народовластия (участие в политических 

процессах, формировании органов государственной и муниципальной власти и управления, в 

выработке и реализации ими решений), а также развитое общественное сознание, 

политическая и правовая культура. По нашему мнению, для развития в гражданах правовой 

культуры следует прививать ее еще со школьной скамьи. Именно образованное и 
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заинтересованное молодое поколение в судьбе государства является двигателем на пути к 

осуществлению цели создания гражданского общества в РФ. 

Занятие: Принципы демократического избирательного права. 

 

 Развитие современного избирательного права в условиях углубления и расширения 

демократических начал в организации и проведении выборов делает весьма актуальной задачу 

формирования универсального стандарта (критериев) системы (перечня) политико-правовых 

и организационно-технологических принципов ротации и передачи публичной власти по 

итогам избирательных кампаний.  

 Поэтому рассмотрение системы принципов является одной из базовых характеристик 

избирательного права Российской Федерации. 

 Реформирование российского избирательного права началось в 1993 году, с момента 

принятия новой Конституции Российской Федерации. Именно Основной закон создал базу и 

условия, во-первых, для динамичного развертывания избирательного законодательства, 

нормы которого обеспечивают избирательные права граждан России, их избирательных 

объединений, во-вторых, для становления российского избирательного права в качестве 

самостоятельной подотрасли конституционного права России. 

 В этой связи принципы, на которых основывается конституционная регламентация, не только 

определяют параметры всего законодательного регулирования, но и призваны служить 

критерием оценки действующего законодательства.  

 К сожалению, отсутствие в Основном законе главы об избирательной системе не 

способствовало обозначению предельно четких ориентиров избирательной реформы, 

приоритетным направлением которой являлось воссоздание на новых принципах 

избирательного права Российской Федерации. Поэтому конституционное закрепление 

принципов избирательного права было минимизировано в ныне действующей Конституции 

России. 

 Определяющее значение для избирательного права Российской Федерации приобрел 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», принятый Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 1997 г. (в редакции Федерального 

закона от 30 марта 1999 г.)  

Напомним, что начавшаяся с принятия Основного закона реформа российского 

избирательного права была призвана обеспечить и гарантировать демократический и 

легитимный процесс свободного, равноправного волеизъявления граждан при формировании 

представительных и исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, способствовать построению единой и согласованной, оптимально 

сбалансированной и непротиворечивой избирательной системы, отражающей федеральную 

природу государства и гарантирующей стабильность и преемственность в деятельности 

выборных органов государственной и муниципальной власти. Поэтому вопрос о принципах 

избирательного права не может быть сведен только к субъективному праву граждан на участие 

в выборах и гарантиям его реализации. 

 Под принципами российского избирательного права следует понимать общепризнанные, 

базовые, универсальные начала (стандарты), отражающие демократическую природу выборов 

как конституционной основы народовластия, определяющие фундамент правового 

регулирования избирательных прав, согласованную систему гарантий, процедур, 

обеспечивающих императивное, честное (нефальсифицированное) проведение различных 

видов выборов в Российской Федерации, реализацию и защиту избирательных прав 

российских граждан.  

 Вместе с тем, к сожалению, в юридической литературе не выработана единая классификация 

принципов избирательного права. 

 Например, для советского периода развития избирательной системы характерным было 

отождествление принципов избирательного права применительно к условиям реализации 
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гражданами субъективного права избирать и быть избранными в органы государственной 

власти. В качестве принципов рассматривалось исключительно участие граждан в выборах на 

основе общего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. 

Тем не менее, в Российской Федерации наметилась тенденция расширительного понимания 

принципов избирательного права, включения в их систему не только концептуальных условий 

участия граждан в выборах, но и фундаментальных начал избирательного процесса, 

отражающих демократическую природу выборов как политического института народовластия 

и обеспечивающих свободное и открытое участие граждан в формировании представительных 

основ публичной власти. 

 Сегодня обязательные, периодичные, своевременные (своевременно назначенные), 

свободные, альтернативные (состязательные), подлинные выборы – единственный законный 

способ делегирования власти народом, а также оптимальное средство формирования 

института представительной демократии, который является неразрывной составной частью 

современной конституционно-правовой модели российской государственности. 

 На основании вышеизложенного нами предлагается следующая классификация принципов 

российского избирательного права, которая основана на их целевом предназначении в 

организационно-правовом механизме регулирования избирательных отношений, а также 

непосредственной взаимосвязи, зависимости и дополнения одних принципов другими. По 

этому критерию принципы избирательного права следует систематизировать по трем 

основным группам. Это, во-первых, принципы организации и проведения выборов; во-вторых, 

принципы участия граждан России в выборах; в-третьих, принципы, дополняющие 

(сопутствующие) две предыдущие группы. 

Первую группу принципов образуют исходные (базовые) начала правового обеспечения 

избирательных отношений, связанные с обязательностью, периодичностью, 

своевременностью назначения, свободой, альтернативностью, (конкурентностью) 

состязательностью выборов, допустимостью различных избирательных систем, 

независимостью органов (избирательных комиссий), обеспечивающих проведение выборов, 

подлинностью (несфальсифицированностью) выборов, федеративной основой российского 

избирательного права, разграничением полномочий между субъектами избирательного 

процесса, запретом одновременного проведения выборов и референдума Российской 

Федерации. 

 Ко второй группе принципов участия граждан России в выборах следует отнести: всеобщее, 

равное, прямое избирательное право, а также добровольность реализации субъективных 

избирательных прав на основе личного и тайного голосования. 

 К третьей группе принципов избирательного права относятся: гласность, открытость, 

территориальная основа выборов, ответственность за нарушение избирательных прав граждан 

Российской Федерации.  

 Взаимосвязь каждого принципа системы избирательного права друг с другом осуществляется 

также как и взаимосвязь множества различных по форме и объему сообщающихся сосудов. 

 Таким образом, избирательная система Российской Федерации соответствует 

демократическому развитию общества на современном этапе, однако требует на наш взгляд 

внесения корректировок. Например, усовершенствовать систему голосования избирателей, 

являющихся инвалидами. 

 «Знаешь ли ты избирательное право?» 
 

1. Какие комиссии формируются для организации и проведения выборов? 

____________________________________________________________________ 

 

2. Соотнесите понятия и определение. 
а) Документ, дающий возможность гражданину в случае 

невозможности прибыть на избирательный участок в день 

голосования по месту жительства проголосовать на любом другом 

1. Подписной лист 

2. Открепительное 

удостоверение 
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избирательном участке. 

б) Документ, содержащий волеизъявление избирателя на выборах. 

в) Документ, которым выражается поддержка избирателем 

выдвижение кандидатов или списка кандидатов. 

г) Документ, в котором фиксируется участие избирателя в выборах. 

3. Бюллетень для 

тайного голосования 

4. Список избирателей 

 

3. Расположите последовательно основные этапы избирательного процесса. 
■ составление списков избирателей. 

■ выдвижение и регистрация кандидатов. 

■ проведение предвыборной агитации. 

■ образование избирательных участков. 

■ назначение выборов. 

■ подведение итогов голосования и установление результатов выборов. 

■ проведение голосования на избирательных участках. 

 

4. Избиратель – это: 
■ гражданин, принимающий участие в выборах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

■ гражданин, достигший возраста, установленного законом для участия в выборах. 

■ гражданин, обладающий избирательными правами в данном государстве. 

 

5. Почему в зале для голосования предусмотрены 2 двери – вход и выход? 
■ для проветривания помещения. 

■ для того чтобы при входе и выходе в одну и ту же дверь не было возможных влияний 

одних избирателей на других. 

■ в целях противопожарной безопасности. 

 

6. Предвыборная агитация - это: 
■ призывы принять активное участие в выборах и голосовании. 

■ призывы голосовать за конкретных кандидатов и конкретные списки кандидатов. 

■ призывы голосовать за или простив кандидата или списка кандидатов. 

 

7. Электорат – это … 
■ круг избирателей, голосующих на выборах. 

■ группа избранных на выборах кандидатов. 

■ члены избирательных комиссий. 

 

8. В каком году в Российской Федерации был введен институт Президента? 

■ 1988 

■ 1991 

■ 1996 

 

9. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента Российской 

Федерации? 

■ 30 лет 

■ 35 лет 

■ 40 лет 

 

10. Если брат/сестра попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете? 

■ возьмете его паспорт. 

■ попросите его написать доверенность. 

■ объясните, что это невозможно. 
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11. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня? 

■ читательский билет. 

■ паспорт. 

■ профсоюзный билет. 

 

12. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек не имеет права 

голосовать? 

■ двойное гражданство. 

■ признание его судом недееспособным. 

■ долгое пребывание за границей. 

■ нахождение в местах лишения свободы. 

 

13. Считаете ли вы, что от предстоящих выборов зависит ваша судьба? 

____________________________________________________________________ 

 

14. Будете ли вы ходить на выборы в будущем или считаете, что от вас ничего не 

зависит? 
____________________________________________________________________ 

 

15. Какими, по-вашему, личными качествами должны обладать народные избранники? 

____________________________________________________________________ 

Анкета «Уровень политической активности школьников»  

для учащихся 10 – 11 классов 

 

1. Как часто вы интересуетесь политическими событиями? 

 

 постоянно; 

 время от времени; 

 практически не интересуюсь; 

 затрудняюсь ответить. 

 

1. Как часто вы смотрите политические новости по телевизору? 

 

 каждый день; 

 несколько раз в неделю; 

 раз в неделю; 

 реже, чем раз в неделю. 

 практически не смотрю; 

 затрудняюсь ответить. 

 

2. Какие проблемы в стране вызывают у вассейчас наибольшую тревогу? 

 

 невозможность получить хорошее образование; 

 отсутствие порядка, бездействие властей, политическая нестабильность; 

 загрязнение окружающей среды, территории области, района; 

 коррупция, произвол чиновников; 

  состояние медицинского обслуживания; 

  затрудняюсь ответить. 

 

3. Хотели бы вы в будущем быть лидером политической партии? 



398 

 

 

4. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то какое из следующих 

утверждений наиболее точно отражает ваше намерение? 

 

 уверен, что не буду голосовать; 

 сомневаюсь, что буду голосовать; 

 не знаю, буду голосовать или нет; 

 скорее буду голосовать; 

 совершенно точно буду голосовать; 

 затрудняюсь ответить. 

 

5. Что для вас значат выборы? 

 

 необходимый механизм законной смены власти; 

 возможность влиять на политический курс, проводимый правительством; 

 они не решают злободневных проблем и ничего не меняют в жизни людей; 

 способ обмануть избирателей; 

 другое (укажите, что именно). 

 

6. Что в дальнейшем может повлиять на вашу активность в выборах? 

 

 настроение в день выборов; 

 друзья, семья, их активность; 

 ничего не повлияет, буду голосовать всегда; 

 просто не хочу идти в выходной день на выборы. 

 

Интеллектуальная игра «Мои первые правовые шаги» 

Вопросы к интеллектуальной игре 

«Мои первые правовые шаги» 

 

1. Правовая принадлежность человека к государству. 

2. Палата парламента РФ. 

3. Право граждан принимать участие в управлении делами государства. 

4. Человек, любящий свою родину. 

5. Главный город любо государства. 

6. Правоохранительные органы РФ. 

7. Нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению. 

8. Основной закон любого правового государства в мире. 

9. Один из символов государства. 

10.  Президент РФ. 

11.  Правоохранительные органы РФ, осуществляющие надзорные функции на 

определенной территории. 

12.  Символ страны, имеющий свою историю с правления Ивана III. 

13. Суд на территории РФ, рассматривающий только экономические споры и споры в 

сфере управления. 

14.  Тип избирательной системы. 

15.  Форма государственного устройства. 
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2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и результаты 

работы в рамках подпрограммы среднего общего образования, для успешной деятельности в 

этой сфере на ступени среднего общего образования важны все указанные позиции: без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном 

случае – с их извращенными формами).  

Ступень среднего общего образования, таким образом, принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в 

явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном 

поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у 

подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, 

так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 

зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих личности 

обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 
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гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 

и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор 

в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 
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Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и деятельностные 

технологии; креативные технологии; игровые технологии: имитационные; операционные; 

исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно-ориентированного воспитания, 

этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа 

саморазвития, тренинги, и др. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися. 
 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности 

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к героическому и настоящему нашего Отечества; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода. 

Виды деятельности:  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями.  

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, обществознания;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, 

всероссийские).  

Внеурочная деятельность  
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Акция помощи бездомным животным «Ласка». Акция «Коробка радости» (сбор 

игрушек для детей, находящихся на лечении в больницах). Акция «Соберем детей в школу» 

Проект «Спешите делать добро» 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям;  

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности;  

«Дни духовности и культуры» (встречи с интересными людьми, телепередачи)»  

День Лицея. Конкурс чтецов и поэтов. 

экологические акции (сбор макулатуры);  

проекты, посвященные пожилым людям из интернатов и домов престарелых- 

подопечных благотворительного фонда;  

праздничные концерты (8 марта, День матери);  

родительские собрания;  

совместные творческие проекты с родителями обучающихся;  

посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

работа объединений дополнительного образования. 

Уроки Этикета. 3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой, 17 февраля 

Всемирный день проявления доброты (приветствий) 

Музей 80 гвардейской дивизии. 18 апреля Международный день охраны памятников. 

Шефство над памятными местами (дом И.Т.Гулькина, памятник солдатским вдовам).  

Концерт для жителей района «День пожилого человека». Выезды в приют, детский дом. 

Посещение «Ласки». 

Внешкольная деятельность  

Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях 

милосердия 

участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества;  

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 

 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная  

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов 

Содержание:  

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Виды деятельности. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах.  
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников, с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: Урочная деятельность  

Уроки истории, обществознания, литературы;  

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  

Внеурочная деятельность  

«Фестиваль национальных культур». «Битва хоров»: песни о семье, матери, родине, 

долге, справедливости». «В дружбе народов единство России» 

Проект «Моя семья в годы войны». Выставка «С чего начинается Родина». Выставка 

фотографий «Мои родители на службе России» 

Неделя 80 гвардейской дивизии. Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо 

ветерану» «Открытка ветерану». Участие во всемирной акции «Музейная ночь».  

ЕИД 27января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

ЕИД 9 декабря День героев Отечества.  

ЕИД День Конституции (12 декабря).  

ЕИД Международный день толерантности (16 ноября). 

ЕИД Всемирный день ребёнка (20 ноября).  

ЕИД Гагаринский урок. (12 апреля). Правовые беседы. 

ЕИД День борьбы с терроризмом (3 сентября) 

Циклы классных часов «Я – гражданин России»  

программы музейных занятий. Неделя семьи. 

Выставки «Живи и здравствуй, город мой», «Алтайские звезды». Урок истории и 

выставка «900 дней мужества» Снятие блокады Ленинграда (27 января). Страница в истории 

«Сталинградская битва в воспоминаниях и письмах фронтовиков». 

Выставка «Молодежь просит слово». Встреча с депутатами БГД. День защитника 

Отечества: Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё постоять». Медиа программа 

«Фронтовые письма Великой Отечественной войны 1941-1945гг. По музейным и семейным 

архивах жителей Алтайского края»  

«Музей воспитывает юных» - рассказ об основателе школьного музея боевой славы 

Василии Петровиче Старцеве. 

«С русскою женщиной рядом боевые легенды идут» Евдокия Пасько-Герой Советского 

Союза. 
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Дневник Тани Савичевой. Оружие Победы «Легендарная Катюша» Праздничный 

концерт ко Дню Победы. Встречи с ветеранами «Поклонимся великим тем годам». 

Дни единых действий РДШ (Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников)  

Участие в «Вахте памяти» на Посту №1. Шефство над памятниками солдатским 

вдовам. 

Внешкольная деятельность  

Районный праздник «Масленица». 

 Цикл туристических поездок «Широка страна моя родная». 

Цикл музейных экскурсий «Этнография и история народов России»  

Участие в конкурсе патриотической песни имени А.Завьялова.  

Конкурс социальной рекламы. 

Концерты Алтайской государственной филармонии, оркестра «Сибирь» 

Экскурсионная программа по городу, краю. Посещение библиотеки имени Крупской: 

цикл классных часов по патриотическому и эстетическому воспитанию (проводит член Союза 

писателей России Тихонов В.) 

 Районный конкурс «Лидер и его команда». Районный конкурс «Мы- патриоты 

России».  

Школа актива Октябрьского района.  

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах.  

Месячник молодого избирателя. Конкурс клубов молодых избирателей. 

Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах;  

акция «Бессмертный полк»;  

встречи с ветеранами;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях;  

общешкольное мероприятие «Встреча выпускников»; беседы с выпускниками о 

примерах мужества и служении России «Биография страны – моя биография»;  

участие в окружных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Зарница»; 

участие в районном квесте «Победа».  

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной 

ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Содержание:  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи 

в современном мире;  

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  
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социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

Виды деятельности. 

 Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые) в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают 

права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 

школы, города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, 

всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

«Я –школе!» (Выборы президента и актива ученического самоуправления, в рамках 

Дня единых действий РДШ). 

День самоуправления.  

Театрализованный праздник «Первый звонок». Праздничный концерт «Учитель, перед 

именем твоим…» 

Праздничный концерт «Вам, женщины 

Конкурс рисунков «Мы и наши права», «Молодой избиратель». Конкурс 

поздравительных телеграмм «С женским Днём!». 

 Акция «Подарок учителю» Акция «Большая уборка». Акция «Чистый школьный 

двор». 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы. Конкурс «Лучший класс года» 

Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации 

досуга;  

организация и посещение музеев, выставок;  

участие в социальных проектах;  

интеллектуальные игры по предметным цикла;  

участие в общественной жизни школы, района, города (Управляющий совет). 

организация школьных выставок, работа Совета музея школы; Совет старшеклассников. 

Акция в подшефных классах «Я знаю, я научу!» (ПДД) Цикл игр «Весёлые перемены» 

(шефская работа). Работа всех групп Совета ученического самоуправления.  

«Основы избирательного права» (Встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии, депутатами БГД) 

Внешкольная деятельность 

Конкурс «Твой голос важен для России».  
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Участие в районных и городских родительских собраниях. Участие в работе районного 

Штаба актива, работе Детских общественных объединений. Участие в общественной жизни 

района, города. Районный конкурс «Лидер и его команда».  

участие в районных соревнованиях МЧС «Школа безопасности»;  

работа объединений дополнительного образования;  

проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору 

учащихся);  

организация встреч с интересными людьми города: театральными деятелями, певцами, 

художниками, композиторами и т.п. 

Конкурс видеороликов «Территория вне зависимости». Конкурс «Мы патриоты 

России». 

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание:  

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных условий своей семьи, трудовых подвигов старших по;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения.  

Виды деятельности:  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов.  

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-

ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого 

выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время).  

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.  

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 

выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-

коммуникативных технологий для развития человека.  

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; учатся применять 

знания на практике в ходе выполнения  

прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное 

назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду);  

предметные недели;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, 

всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Месяц профориентации. Месячник санитарной очистки. Акция «Класс - мой дом, 

наведу порядок в нем» 

 Сообщество «Учебная фирма» (показательные занятия) 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с 

действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования;  

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение 

(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения;  

предметные пробы и практики;  

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося;  

цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями;  

проект «Ярмарка профессий», «Я исследователь»;  
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проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров);  

Внешкольная деятельность  

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия , в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями 

«Профессиональный старт»;  

участие в профориентационных мероприятиях и программах города. 

 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни. 

Содержание:  

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных место и животных;  

для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и 

с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности;  

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические 

и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и  

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, 

снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
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окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных 

дисциплин. 

Внеурочная деятельность  

Мероприятия Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия 

по ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности, правонарушений 

 и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов».  

Цикл занятий по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум 

преодоления трудностей. Проведение классных часов– тренингов по развитию навыков 

умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. Профилактика антивитального 

поведения (жизнестойкость) 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и 

безопасного образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей;  

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических акций, лагерей, походов;  

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; 

учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;  

Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия  

при возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД.  

«Заблудившиеся в сети» (формы компьютерной зависимости, объяснение социальных 

и психологических причин этого явления) 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. Составление 

схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом»  

ЕИД Всемирный день здоровья (7 апреля)  

ЕИД День защиты животных (4 октября) 

ЕИД Международный день энергосбережения (11 ноября) 

ЕИД День Земли (1 апреля) 

ЕИД День птиц (21 марта) 

Экологическая игра «Войди в лес другом». Библиотечный журфикс «Уши, лапы, и 

хвосты небывалой красоты». 30 ноября - Всемирный день домашних животных. «Витаминная 

страна». Всемирный день здоровья.  

Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП). 

Школьный этап Президентских спортивных игр. «А ну-ка, парни!». «Рыцарский турнир». 

Битва хоров «Красная книга, песни об экологии и красоте земли»  

Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся на период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул.  

Проведение физкультминуток на уроках. Подготовка к сдаче физкультурного 

комплекса ГТО.  
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Выставка плакатов «Курение, наркотики-вред. Сделай правильный выбор». Проект 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» (шефские классные 

часы). Компьютерная графика» (Конкурсы рисунков, презентаций, по теме «Вредные 

привычки»). Конкурсы презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные привычки». 

«Я – против террора!»  

Внешкольная деятельность  

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник;  

организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов Дней 

здоровья с привлечением родителей учащихся;  

работа объединений дополнительного образования.  

проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник. 

Участие в городских, районных социальных проектах по профилактике вредных 

привычек. Сотрудничество с Алтайским краевым Центром СПИД. Участие в 

антинаркотических акциях: «Наше учреждение – без курения!». Конкурс видеороликов 

«Территория вне зависимости». БИЦ № 18 «Вред СМИ и рекламы. ГППЦ «Потенциал» 

(жизнестойкость и саморегуляция).  

Театр безопасности «Гудвин» (профилактические спектакли  

профилактика употребления наркотиков в молодежной среде. 

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в районном этапе городского конкурса 

уголков ЮИДД «Безопасное колесо». Участие в творческих школьных, районных и городских 

конкурсах: «Знатоки на дорогах», «Социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения». Туристический слет. Слет актива наркопостов (отряд по ЗОЖ «Эталон»). 

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве 

и искусстве; эстетическое развитие личности).  

Содержание:  

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

Виды деятельности:  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 
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произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах, экскурсий.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания.  

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека.  

Участвуют в оформлении класса и школы.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, географии, музыки;  

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства;  

Внеурочная деятельность  

«Слет поэтов-любителей и художников лицея». «Битва хоров» 

День знаний. Просмотр фильмов: «Направления и жанры искусства», «Петербург– 

музей под открытым небом» и др. 

«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа 

«КВН». Рейд по школьной форме. Оформление здания лицея к праздникам: День 

знаний. День народного единства 

Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для 

районной елки, выпуск поздравительных стенгазет, украшение школы. Проведение праздника 

«Последний звонок». Оформление классных уголков и патриотической символики. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и 

художественным ценностям культур народов России и мира  

Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной  

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе;  

просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по 

музеям мира»;  

музыкальные вечера;  

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки);  

конкурс на лучшее оформление кабинета;  

работа сообществ по интересам. Проект по сказкам Выставка творческих работ 

учащихся. Выставки работ семейного художественного творчества. Интерактивная сказка-

викторина «По страницам Лукоморья». Информационная слайд-выставка «Заходер Б.В.» 

Слайд-галерея «Путешествие в Театрленд». «Словари – наши друзья». Конкурс творческих 

работ «Зимняя феерия». Информационная слайд-выставка «Драгунский В.Ю». Интерактивная 

викторина «Детские мультики» День детского кино 8 января. Информационная слайд-

выставка «Гайдар А.П.». Литературно – поэтический микс «Капели звонкие стихов». 
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к Всемирному Дню поэзии-21 марта. 

Внешкольная деятельность Выходы в театры. Проект «Школьная афиша». Посещение 

библиотеки им .Крупской: цикл классных часов по патриотическому и эстетическому 

воспитанию (проводит член Союза писателей России Тихонов В.Е.)  

Участие в городской выставке цветов, посвященной Дню города  

Посещение музыкальных, драматических театров и концертов;  

выставка работ прикладного искусства;  

разработка и реализация проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве»;  

экскурсии по открытым маршрутам. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования связана с выработкой 

единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения, профессиональной ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
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 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего (общего) образования базируется на 

следующих принципах.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, 

хранящиеся в истории и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

проповеди, но предусматривает его организацию средства, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности 

организации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Так 

как личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой 

процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 
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спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) 

воспитание трактуется как педагогический компонент социализации и представляет 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника.  

 Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется 

через включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и 

социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность 

реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и 

т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования, содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, 

военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика 

- педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 

образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению. 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса.  

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы, направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на 

своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в 

форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение социальных 

навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;  

- единство воспитательной и оздоровительной работы;  

- социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  
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Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной 

адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и 

каникулярное время.  

Целями социально-значимой деятельности являются:  

 формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в 

социально-значимой деятельности;  

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации;  

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

происходящих в современном обществе;  

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;  

 формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных 

социальных технологий.  

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на 

добровольной основе.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской Библиотека 

«Город» (проведение совместных мероприятий участие в городских 

мероприятиях, диспутах, обучение); 

Центр профориентации (тестирование) 

 Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по эстетическому воспитанию 

в рамках Губернаторской программы по эстетическому воспитанию); 

Алтайский краевой центр творчества для детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по эстетическому 

воспитанию);  

Городской выставочный зал (посещение выставочных экспозиций, 

участие в выставках);  

Центр детского творчества Октябрьского района (организация 

совместной деятельности по эстетическому, нравственному, 

патриотическому воспитанию),  

МОУ ТОС Октябрьского района (проведение совместных 

мероприятий, организация занятий по декоративно прикладным 

видам творчества) 

Совет ветеранов Октябрьского района 

Депутатский корпус БГД (беседы) 

Оркестр «Сибирь» (концерты) 

Государственная филармония Алтайского края (концерты) 

ЦДТ Железнодорожного района (конкурсы) 

Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда Мороза (экскурсии) 

Метеостанция (экскурсии) 

Казачьи войска Алтайского края 

ОСН «Легион» УФСИН России по Алтайскому краю 

Общественная организация «Ласка» (сбор помощи животным) 

Центр «Каникулы» (лето) 

Театр безопасности «Гудвин» (уроки безопасности) 

Телецентр 

Туристические агентства (экскурсии) 

Клуб «Че Гевара» (дискотеки) 

Музей «Как так» (экскурсии) 

Центр профориентации (тестирование) 

Центр «Потенциал» (тренинги, диагностика) 

Краевое, городское собрание родительской общественности 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы города (работа по профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 

студентов, организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи 

с родителями на родительских собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в 

летнее время) 

АлтаПресс, СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Отдел полиции № 4,  
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Комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района; 

Общественная организация Благотворительные организации 

(проведение совместных акций, организация проектов в школе)  

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике 

и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие 

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  
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3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе 

углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый 

интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, 

способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 

саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников (формирование не только профессиональных знаний, умений, но и 

освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся 

старшей школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

и др.  

Ожидаемые результаты профориентации  

Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации;  

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут). 

 Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 
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Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации 

работы.  

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации 
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физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

Организация качественного горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие помещений для медицинского персонала; 

Наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам среднего общего образования; 

Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
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Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно 

используются различные творческие мероприятия и обучающие курсы, например, такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни;  

спортивные праздники, Дни здоровья;  

«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 

фольклорных, театральных группах;  

школьный сайт как отражение деятельности школы,  

тематические праздничные мероприятия;  

спартакиады и т.д. 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных задач, 

формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», организация 

просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания здоровой и 

духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 
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требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания 

и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и 

детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители  

Оформление картотеки «Семья» сентябрь Социальный педагог, 

зам. по восп. работе 

Рейды по микрорайону 2 р/год Администрация 

Поздравление родителей, сюрпризы. По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1 р/четв. Администрация, 

родительский комитет. 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

Договоры между родителями и школой. Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных руководителей по 

проблемам семейного воспитания. 

1 р/год Руководитель МО 

Работа классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, родит. 

комитеты. 

Посещение уроков родителями. В течение года педагоги 

Благодарственные письма школы 

родителям. 

По итогам года Администрация, 

классные руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, 

классные руководители. 

Родительские вечера.  В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к ремонту школы. лето Администрация 

Привлечение родителей к руководству 

кружками и секциями для детей. 

В течение года Администрация 

Участие в районных конкурсах  январь Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей с 

учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

Циклы бесед с учащимися. В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей с Уставом школы. При поступлении Администрация 

Дни открытых дверей. 1 р/год Администрация 

Изготовление подарков и сувениров для 

родителей. 

По праздникам Классные руководители 

Праздник одаренных детей и их 

родителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 
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День матери. ноябрь Классные рук., старш. 

вожатая 

Неделя семьи. Ноябрь  Администрация, 

родит.комитет 

Слет отцов 1 р/год Классные руководители 

Конференция мам 1 р/год Классные руководители 

Организация туристических походов Май-июнь Классные руководители 

Участие в межведомственной 

профилактической акции «Закон. 

Ответственность. Порядок» 

Антинаркотической акции  

Октябрь-ноябрь 

Февраль  

Совет профилактики 

Сотрудничество с ТОС В течение года Администрация 

Определение примерного перечня тем 

родительских собраний 

1 р/год Зам. по восп. работе 

День пожилых людей 1 октября Администрация  

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март Классные руководители 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - 

в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в 

развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни.  

В воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего полного образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  
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 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 ценностное отношение к природе;  

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах;  

 знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности;  

 наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств;  

 способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

 овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

 повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 

поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 

людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора 

народов России;  

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на 

четырех уровнях. 

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам 

социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации  
 

Школьный 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д. деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.).  

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным  

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 
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«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль 

в организации жизни общества» и др.;  

, трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный 

(общероссийск

ий, 

глобальный) 

уровень  
 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и 

других стран.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Методические правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Общественно-административный характер мониторинга;  

Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика- выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 

у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

- и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

 Показатели эффективности реализации Программы 

 

Наименование 

показателя  

Характеристика 

показателя 

Источники получения 

информации для 

определения 

достижения 

показателей 

эффективности  

Периодичность  

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Занятость класса 

(таблица) 

Мониторинг занятости 

во внеурочное время 

(сводная таблица). 

2 раза в год 

Охват 

воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана и 

фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

программы 

Отчет классного 

руководителя о 

выполнении плана ВР с 

классом по 

направлениям 

воспитания 

2 раз в год 

Численность 

участников массовых 

мероприятий по 

направлениям 

программы  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

 

Таблица  

По плану 

комитета 

 

1 раз в год  

Охват выездными 

мероприятиями 

Отражает активность 

класса, 

Статистическая 

информация 

1 раз в четверть 
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сотрудничество с 

партнерами  

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Расширение 

кругозора. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Таблица 

результативности 

участия во внеклассной 

работе и за пределами 

школы за учебный год. 

 

1 -2 раз в год 

Уровень воспитанности Эрудиция, 

отношение к 

обществу, труду, 

природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина 

Н.П., анкетирование, 

таблицы по результатам 

методики 

1-2 раза в год 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе)  

Анкетирование 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью» (методика 

Е.Н.Степанова) 

 

1 раз в год 

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение 

безопасного поведения  

 Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом  

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической 

культурой и спортом  

Статистическая 

информация  

Начало года 

Охват проведения 

мероприятий по 

обучению безопасности  

Отражает 

фактическое 

количество 

проведенных бесед 

Листы инструктажей По плану, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость 

физических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств. 

2 раза в год 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика 

к собственному 

здоровью 

Методика 

«Гармоничность образа 

жизни школьников». 

Методика «Уровень 

владения школьниками 

культурными нормами 

в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

По плану 

классного 

руководителя 

Количество участников 

массовых 

физкультурно-

спортивных 

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической 

культурой и спортом  

Статистическая 

информация  

2 раза в год по 

плану города 
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мероприятий  

Оценка индекса 

здоровья учащихся 

школы  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая 

информация  

Ежегодно  

Охват учащихся 

горячим питанием.  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая 

информация  

Ежемесячно  

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и 

интеллектуального потенциала  

Численность массовых 

патриотической 

направленности  

 

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая 

информация  

Анализ работы по 

направлению 

1 раз в год  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность 

учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение.  

4 раза в год 

Численность 

участников 

волонтерского 

движения  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая 

информация  

1 раз в четверть  

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими 

институтами, развитие социальной активности подростков  

Численность детей и 

подростков, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

Мониторинг 

посещаемости Совета 

старшеклассников 

2 раза в год  

Результативность 

работы Совета 

самоуправления 

учащихся школы 

Эффективность 

деятельности Совета, 

его структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

Мониторинг 

активности актива 

(посещаемость и работа 

в Совете ученического 

самоуправления) 

Мониторинг 

активности  

(сводная таблица 

«Самый лучший 

2 раза в год 
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класс»). 

Мониторинг 

деятельности 

подростковой 

организации в районе. 

Дружеские отношения с 

товарищами и 

педагогами  

Отражает характер 

взаимодействия 

между участниками 

воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми 

Педагогическое 

наблюдение 

Постоянно  

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности 
 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей 

и подростков в летний 

период 

Отражает уровень 

трудовой ориентации 

детей и молодежи  

Статистическая 

информация  

Июнь-август  

Число учащихся 

старших классов 

готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

Отражает 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

Социологический опрос  1 раз в год  

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

дополнительного 

образования детей  

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

получении 

дополнительного 

образования  

Статистическая 

информация  

Сетевой город 

Ежемесячно  

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Постоянно  

Численность 

участников массовых 

мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и 

технического 

творчества детей и 

молодежи  

Отражает качество 

дополнительного 

образования  

Статистическая 

информация  

1 раз в год  

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации 

в детско-подростковой среде.  

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном 

Отражает уровень 

развития системы  

Статистическая 

информация  

Ежемесячно  
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учете и в органах 

внутренних дел  
 

Правовая грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений 

Мониторинг состояния 

профилактической 

работы классного 

руководителя (таблица 

самоанализа). 

Статистическая 

информация, отчеты по 

профилактике. 

2 раза в год 

Охват обучающихся 

специализированными 

программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений 

 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Статистическая 

информация  

По плану 

города 

Коэффициент нормы 

социального поведения  

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

несовершеннолетних  

Общее число учащихся 

минус количество 

совершивших 

правонарушения в 

процентах 

2 раза в год 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
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потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 
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социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на год.. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию 

и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

включает следующие направления индивидуальных и групповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 

и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  
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Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа 

с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником (на основе 

договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. При отсутствии педагога – психолога в лицее 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с городским психолого-педагогическим центром «Потенциал». Психологи 

центра проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников, в том 

числе учащихся с ОВЗ. 

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят следующие специалисты (при их наличии в лицее): педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач 

(медицинский работник), а также представитель администрации.  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 

педагога 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с ГППЦ «Потенциал» 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по предметам 

учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 
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Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. 

Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных 

методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, 
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осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов;  

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. Целевой раздел 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план лицея, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и формы их промежуточной 

аттестации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется 

интегрировано через содержание изучения предметов «Русский язык», «Литература». 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии 

с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей.  

Профильное обучение 

Профильное обучение в лицее - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В лицее организованы два профиля: гуманитарный (право, лингвистика), 

технологический.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом предметов 

позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии … В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

общественные отношения, юриспруденция, лингвистика… В данном профиле на углубленном 

уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».  

 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 
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Гуманитарный профиль, 

направление «Лингвистика» 

Русский язык, история, английский язык 

Гуманитарный профиль, 

направление «Право» 

История, русский язык, право, экономика 

Технологический профиль Математика, химия, физика, русский язык 

 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в 

лицее в учебный план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне.  

Усилено внимание к изучению иностранных языков гуманитарный профиль, 

направление «Лингвистика»- 5 часов в неделю.  

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике 

и ИКТ осуществляется деление классов на 2 группы. 

При изучении иностранного языка и учебных предметов «Экономика», «Право», 

«Англоязычные страны в современном мире» гуманитарного профиля, направления 

«Лингвистика» и «Право» осуществляется деление класса на подгруппы, в соответствии с 

образовательными запросами учащихся: правоведческое и лингвистическое направления.  

При проведении элективных курсов «Клетки и ткани» и «Математические основы 

информатики» 10 класс, «Биология растений, грибов, лишайников» и «Методы решения 

физических задач» 11 класс технологического профиля осуществляется деление класса на 2 

группы, в соответствии с образовательными запросами учащихся: информационное и 

биологическое направления. 

Элективные курсы 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору. В классах разного профиля набор 

элективных курсов имеет свою специфику. 

Список элективных курсов составлен в соответствии с запросами учащихся. 

Список элективных курсов10-е классы: 

 Практикум по решению задач 

 Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 

 Решение экономических задач 

 Клетки и ткани 

 Глобальный мир 21 век 

 Исторические портреты 

 Математические основы информатики 

 Англоязычные страны в современном мире 

 Тестовые задания по грамматике английского языка 

Список элективных курсов 11-е классы: 

 Практикум по решению задач 

 Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 

 Решение экономических задач 

 Биология растений, грибов, лишайников 

 Методы решения физических задач 

 Дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века 

 Англоязычные страны в современном мире 

 Глобальный мир 21 век 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план лицея позволяет каждому определиться с выбором профиля, 

осуществить набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют его 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 210 

Литература б 210 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) б 210 

Общественные 

науки 

История у 280 

География  б 70 

Экономика у 140 

Право у 140 

Обществознание б 140 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию). 

б 310,5 

Информатика б 70 

Естественные науки Физика б 140 

Химия б 70 

Биология б 70 

Астрономия б 35 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 70 

Индивидуальный проект  70 

ИТОГО:  2455,5 

Элективные курсы  134,5 

ИТОГО:  2590 

Гуманитарный профиль (направления «право»\ «лингвистика») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 210 

Литература б 210 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 

У 

210 

350 

Общественные 

науки 

История у 280 

География  б 70 

Экономика У 

Б 

140 

35 

Право У 

Б 

140 

35 

Обществознание б 140 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

б 310,5 
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математического анализа, 

геометрию). 

Информатика б 70 

Естественные науки Физика б 140 

Химия б 70 

Биология б 70 

Астрономия б 35 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 70 

Индивидуальный проект  70 

ИТОГО: «право» 

«лингвистика» 

2455,5 

2385,5 

Элективные курсы «право» 

«лингвистика» 

134,5 

204,5 

ИТОГО:  2590 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 210 

Литература б 210 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) б 210 

Общественные 

науки 

История б 140 

География  б 70 

Обществознание б 140 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию). 

у 420 

Информатика б 70 

Естественные науки Физика у 350 

Химия у 210 

Биология б 70 

Астрономия б 35 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 70 

Индивидуальный проект  70 

ИТОГО:  2485 

Элективные курсы  105 

ИТОГО:  2590 

Гуманитарный профиль (направления «право»\ «менеджмент») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 210 

Литература б 210 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 

 

210 

 

Общественные 

науки 

История у 280 

География  б 70 

Экономика У 140 

Право У 140 

Обществознание б 140 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию). 

б 310,5 

Информатика б 70 

Естественные науки Физика б 140 

Химия б 70 

Биология б 70 

Астрономия б 35 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 70 

Индивидуальный проект  70 

ИТОГО: «право» 

«менеджмент» 

2455,5 

Элективные курсы «право» 

«менеджмент» 

134,5 

ИТОГО:  2590 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора лицея до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года - 11 классы – 25 мая  

 - 10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В 10-х классах - 35 недель; 

В 11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября 

 

Конец декабря За два дня до начала 

каникул 

2 полугодие Вторая декада 

января 

10 классы – 31 мая 

11 классы – 25 мая 

За два дня до начала 

каникул 
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Годовая аттестация  За два дня до начала 

каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в днях 

осенние Конец октября Начало ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10 классы - 1.06 

 

 31.08  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №130» обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. Задачи внеурочной деятельности: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в самоопределении;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

 реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;  

 деятельность ученических сообществ лицея; 

 традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

 классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;  

 мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации 

проектной деятельности учащихся и т.д.);  
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 школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта города; 

 деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями города и 

бизнес сообществами 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутного 

перерыва, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). Для недопущения перегрузки обучающихся используется частичный перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организация 

внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями – предметниками.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

Факультативные занятия 

Научное общество учащихся 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное 

творчество 

Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

Проблемно-

ценностное общение 

Этические беседы  

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа  

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 
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Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса 

и лицея  

Досугово - развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.п.) 

Игровая 

деятельность 

 

Игра с ролевой акцентуацией  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Кружки технического творчества, домашних ремесел.  

Трудовые десанты, акции 

Детская производственная бригада под руководством взрослого  

Детско-взрослое образовательное производство 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Спортивные секции 

Оздоровительные процедуры 

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные 

акции 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в 

окружающем школу социуме  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка 

Туристско-краеведческая экспедиция 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Школьный музей 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивными залами 

(большим и малым) со спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой, 

школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, а 

также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности реализуется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

 программы деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

 план воспитательных мероприятий лицея. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Примерный план внеурочной деятельности 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс  
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60 60 60 180 

11-й класс  

50 40 30 120 

  Всего 300 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

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

общественными организациями и объединениями. 

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает: 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой или могут оставаться в клубе весь год. 

Программы деятельности ученических сообществ в лицее 

 Спортивно-оздоровительное направление:  

Программа работы отряда «Эталон» 

Духовно-нравственное направление: 

Программа работы отряда «Забота» - «Мы вместе» 

Программа пресс-центра «Шпиль» 

 Общеинтеллектуальное направление: 

Программа «Учебная фирма» 

Программа работы научного общества учащихся 

 Общекультурное направление: 

Программа «Экскурсионный Барнаул» 

 Социальное направление: 

Программа работы подростковой организации «Новое поколение» 

Программа работы Совета ученического самоуправления  

Программа работы Совета музея 
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Программа клуба молодого избирателя «Твой выбор» 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Формат организации жизни ученических сообществ строится в рамках общественной 

самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает 

проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской и ученической общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

представлен инвариантным компонентом (Программа внеурочной деятельности «Лестница 

успеха») 

Программа «Лестница успеха» реализуется классным руководителем. В рамках данной 

программы выделяются модули по направлениям воспитательной работы: 

 модуль «Я – патриот, я – гражданин!» - правовое воспитание, нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание, воспитание семейных ценностей; 

 модуль «Здоровое поколение» - формирование основ безопасности здорового образа 

жизни, экологическое воспитание, профилактические мероприятия; 

 модуль «Школьный календарь событий» - духовно-нравственное, культурологическое, 

эстетическое, трудовое воспитание, развитие коммуникативной культуры, социо- и 

медиакультурного взаимодействия; 

 модуль «Профилактика травматизма, ПДД» - профилактические мероприятия по 

травматизму и ПДД; 
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 модуль по профориентации «Профессиональный компас».  

 модуль «Жить здорово!» - работа в направлении жизнестойкости 

Программа реализуются по всем пяти направлениям внеурочной деятельности, на изучение 

каждого модуля установлено общее количество часов в год, при реализации используется 

нелинейное расписание. 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

В рамках реализации гуманитарного профиля организуются поездки и экскурсии в 

литературные, исторические музеи; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В рамках каникул на основе взаимодействия с ВУЗами города 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

В рамках реализации технологического профиля организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся.  

В рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность по предметам, предусмотрены 

индивидуальные и групповые консультации учителей-предметников, направленные на 

устранение затруднений учащихся, связанных с реализацией индивидуального проекта. 

 

Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, социальными 

партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1 ЦДТ Октябрьского района 

 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

Совместные концерты, выступления 

учащихся.  

Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

2 ДЮСШ Занятия обучающихся в в спортивных 

секциях 

Спортивные соревнования 

3 Библиотеки города 

 

Информационное сопровождение 

учебного процесса 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

4 Военно-исторический музей 

Музей изобразительного искусства 

Выставочный зал художников 

Музей культуры и искусства Алтая 

Обучение обучающихся 

Участие в художественных выставках 

Смотр-конкурсы, фестивали 

Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

Достопримечательности города 

5 Производственные предприятия и 

учреждения профессионального 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 
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образования города, вузы Конкурсы, конференции, олимпиады 

6 Театр Музыкальной комедии 

Молодежный театр 

Посещение спектаклей, концертов 

7 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав 

Алтайского края 

КДН Октябрьского района 

ПДН Октябрьского района 

Комитет образования администрации 

Октябрьского района 

Краевой организационно-методический 

центр реабилитации подростков 

Центр медико-социальной адаптации 

подростков «Юникс» 

Наркологический кабинет Октябрьского 

района 

Городской психолого-педагогический 

центр «Потенциал» 

Центр службы практической 

психологии  

Комитет социальной помощи 

Октябрьского района 

ГИБДД  

МЧС 

сотрудничество в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения  

акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы; 

совместная профилактическая работа в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях,  

посещение пожарной части 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

• самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и 

их родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты: 

• -достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

• -успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

• -предварительное профессиональное самоопределение; 

• -высокие коммуникативные навыки; 

• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
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3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УР и ВР) 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 
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учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

диспетчер 

образовательн

ого 

учреждения 

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к 

стажу работы 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается 

две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
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школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№  Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 
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1 Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь  Заместители 

директора 
Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

3 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи  

В течение 

года  

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы 

4 Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

5 Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование)  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптивности педагогов 

6 Психолого-

методические семинары 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего школьного 

возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития и 

обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

7 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к обучающимся 

и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 
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8 

Динамика личностного 

развития педагогов  

Апрель-май  Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Положительное  

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к реализации 

ФГОС СОО 

9 Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

года  

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции педагогов 

10 Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Оформление печатной 

продукции, информации 

на сайте лицея, 

проведение семинаров 

При отсутствии в лицее педагога – психолога, мероприятия данного направления 

осуществляются психологами ГППЦ «Потенциал» на основе Договора о взаимодействии.  

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития.  

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся.  

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников средней школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.3.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 
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расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные цели; 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников лицея. В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам лицея.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  
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определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.  

 

3.3.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы: 

3 кабинета русского языка и литературы, 

3 кабинета математики, 

3 кабинета английского языка, 

2 кабинета филологии, 

2 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет экономики, 

1 кабинет ИЗО и музыки, 

1 кабинет ОБЖ (с лаборантской), 

1 кабинет географии, 

2 компьютерных класса (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 мастерская (с лаборантской), 

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

актовый зал 

2 спортивных зала (большой и малый зал), 

1 кабинет логопеда, 

6 кабинетов начальных классов, 

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

музей. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

2 кабинета заместителей директора по УР, 

кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет делопроизводителя, 

кабинет бухгалтерии, 
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кабинет социального педагога, 

методический кабинет, 

медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, 

столовая, 

учительская  

гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

25 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

8 кабинетов: кабинет ИЗО, 

музыки, мастерская, кабинет 

технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; зал для занятий 

хореографией 

 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Используются 16 ноутбуков с 

наушниками  

 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой, телевизионной 

панелью 

 Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

Малый спортивный зал для 

занятий хореографией, Большой 

спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивная 

площадка. Тир. 

 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

 Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 

кабинет, стоматологический 

кабинет 

 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

Пандус 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, 

комната личной гигиены, 

санузлы - 15  
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 Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям.  

Лицей имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более 

подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов лицея» 

Обеспечение техническими средствами 

№ п/п Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

 Компьютер 45 17 14 

 Ноутбук 2 19 6 

 
Проектор 

мультимедийный 
20 3  

 Интерактивные доски 14 1  

 МФУ 9 5 5 

 

Система 

интерактивного 

голосования 

 4  

 Принтер 3 2 1 

 Сканер 1  1 

 Сервер  1  

 Видеокамеры  2  

 Фотокамеры  3  

 Документ-камера 1 1  

 
Цифровая 

лаборатория 
4 2  

 
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 15  

 Теллурий   4  

 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

«Весовые измерения» 

 1  

 
Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
 15  

 Цифровой микроскоп  3 1  

 
Звукоусилительный 

мобильный комплект 
   

 Модульный станок  1   
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Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 

защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 

соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

В лицее имеются спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется малый 

спортивный зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, аэробики, занятия 

начальной школы. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная площадка на территории лицея.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

В лицее функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 18 

посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет и стоматологический 

кабинет, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют врач городской детской поликлиники №1, 

диспансеризация обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники №1 и 

городского центра здоровья. Стоматологическое обслуживание детей осуществляет врач-

стоматолог от городской детской стоматологической поликлиники №1. Имеются Лицензии и 

соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодильным, 

прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом 

универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой.  
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Обеспечение предметных кабинетов лицея 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №28 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №27 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №26 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 25: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 24: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 20: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки, система интерактивного 

голосования) 

Кабинет № 19: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, принтер, магитафон) 

Кабинет № 4а: АРМ учителя (компьютер, МФУ, колонки) 

Комплект ноутбуков с наушниками и микрофонами  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран изучаемого 

языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. разделам изучаемого 

языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 



468 

 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №17 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, 

Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 

гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. Смутное время. 

Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории нашей страны. 

Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 года. 

Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 начале 

20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и образование США. Гражданская 

война в США. Образование независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 века. Европа в 

конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская 

империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра Македонского. Египет и 

Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в 

средние века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 17 

века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века 

до н. э. Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост 

Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской империи. Европа 

в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 

Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация человека. 

Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической 

системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) Развитие 

Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) Становление 

Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие России в 17-18 
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веках. (8) Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная история. 

Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и процессы 20 века.(6) 

Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская 

революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра 

Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) Герб 

государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История России 17-

18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. 

История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека 

словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего 

Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь 

господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право 

в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №16 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 

(1) Коллекция основных видов промышленного сырья (4) Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус 

мелкомасштабный (7) Теллурий (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  
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Раздаточные печатные 

пособия 

начальный курс, материки и океаны, пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система, Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; Минералы и горные породы, 

Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география; Население и хозяйство; Страноведение. 

География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка. 

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира Физическая 

карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России Природные зоны 

России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России Плотность 

населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России Почвенная карта 

России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность России 

Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс России 

Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России Урал. 

Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта Восточная 

Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая карта 

Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая карта 

Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-

экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс 

Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс 

(библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 10 

класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 
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Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №10 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №11 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №15 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, документ- камера) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 

применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их 

свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №13 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 

Кабинет №14 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, сканер, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 13 (кабинет 14) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 11 (кабинет 13) 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №9 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
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Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1 Насос вакуумный с 

тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых 

перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-

1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 

капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для 

взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2; Модель радиоприемника-1; Набор 

реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; Палочки 

из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки 

магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит 

разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных 

трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
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 Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по механике-

15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; 

Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; 

Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы 

лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных кратных 

и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в кабинете физики, 

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, порядок решения 

количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы и фоторезисторы» Таблица 

«Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» 

Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица 

«Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица 

«Космические полеты» Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные 

типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица 

«Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица 

«Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева». 
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Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия 

света Физические основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая деформация Прозрачные магниты 

Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный 

случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для собирания 

и хранения газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции: Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-

аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования строения 

атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения аммиака  

Лабораторное 

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов. 
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Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц 

по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим производства. 

Комплект портретов учёных химиков.  

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

Лаборантская: компьютер, принтер 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли Модель-

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного гриба» 

Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана» 

Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок 

подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий 

«Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» 

Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация 

«Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация 

«Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» 

Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-
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аппликация «Наследование резус-фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-

аппликация «Типы соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор 

«Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» Набор «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» 

Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-

аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация «Биосфера 

и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация «Генетика 

групп крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный круговорот 

углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-аппликация 

«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация 

«Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические законы» (Часть 1.2) 

Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение клетки» Набор 

палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная модель 

«Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное 

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные изменения в жизни 

растений» «Строение растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение растений» 

«Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная 

ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» 

«Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 

животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» 

«Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 

класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация 

живых организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на живой 

организм» «Биотические взаимодействия» «Строение экосистемы» «Филогенетическое древо растений» 
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«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи питания» 

«Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» 

«Синтез белка» «Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и 

энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие живых 

организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) Биология – 

лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения Биология- Строение 

высших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- 

мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений Биология- 

позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная 

система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №23 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели: Пособия из папье-маше (богородской, дымковской, хохломской, жестовской росписи и др.); керамиче-

ских изделий; коллекции изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, предметы быта, 

набор муляжей овощей и фруктов. 

Комплект гербариев: «Деревья и кустарники».  

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Печатные пособия: 

- портреты русских и зарубежных художников (на электронных носителях); 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента (на электронных носителях); 

- наглядная пособия – правила рисования предметов, рестений, деревьев, животных, птиц, человека 

(индивидуально раздаточном варианте); 

- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов (на электронных носителях); 

Экрано – звуковое пособие: 

-фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, творчество художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

 Учебно – практическое оборудование: 
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Мольберты; краски акварельные; краски гуашевые; бумага; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи; кисти щетина; емкость для воды; пластилин; клей; ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и овощей; - гербарии; - изделия декоративно – прикладного 

искусства; - керамические изделия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактические пособия Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал: пособия по художественной грамоте  

 

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №23 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Ноутбук, Мобильная акустическая система, Микшерский пульт, Микрофонные стойки-2, Микрофоны-2, 

цветомузыкальный фонарь – 1, Радиомикрофон - 3 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный инструмент (бубен) – 4 Деревянный ксилофон 

– 3, Шумовой инструмент «дождь» Шумовой инструмент «гонг» 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с изображением музыкальных 

инструментов, нотных примеров, с признаками характера звучания, со средствами музыкальной 

выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); 

нотный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и зарубежных художников, видеозаписи 

музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, методических пособий и 

авторских программ, нотных (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий – 1, 

универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжигания по дереву, набор сверл по дереву 

и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая, набор инструментов столяра, 

набор рашпилей, рубанок, стусло поворотное, топор с топорищем, набор контрольно-измерительных приборов 

(рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.), щетка, провода 

соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей 

комбинированный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 
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т.д.), щетка, провода соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток 

слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор отверток, набор стамесок, ножовки по дереву и 

металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное, тиски слесарные, электропаяльник, набор электроустановочных 

изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Кабинет №2 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 

Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

12.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин) 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт 
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5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая 

дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, 

обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, лента 

финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера нагрудные, 

комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с номерами, стойки 

волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, ворота для мини-

футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи 

для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские, комплект 

туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров ручных, динамометр 

становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с ростомером, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты выдающихся 

спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории олимпийских 

игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших туристических походов, 

закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №3 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 
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Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 

противопехотная мина ОЗМ-72-114 – 2 Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина ТМ-62-М - 2 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или партой, здоровый образ 

жизни, гигиена, травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; охрана 

труда при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя». основы воинской службы; символы 

воинской чести, оружие России, огневая подготовка, военная форма одежды, погоны и знаки различия 

военнослужащих России, служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD, документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы 

«перворобот», цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования 

из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  5866 экз.  

Научно-педагогической лит-ры  732 экз. 

Учебный фонд  10173 комплекта (12139 экз. ) 

ЭФУ  432 (в заказе еще 735) 
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

№ предмет кла

сс 

Рабочая 

программа  

(Авторская 

программа) 

Кол

-во 

часо

в 

Учебник Методическое пособие для 

учителя. 

Методические 

рекомендации. 

Книга для учителя 

Поурочные планы и т.д. 

Оценочные материалы 

1 Алгебра 

(базовый 

уровень) 

10 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Рабочие 

программы: 

базовый и 

углубленный 

уровень 10-11 

классы. - М.: Дрофа, 

2018. 

4 Муравин Г.К. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Углубленный уровень. 10 

класс: учебник /Г.К. 

Муравин, О.В. Муравина. 

– 5-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. – 318с.: ил. 

ISBN 978–5-358-19865-4 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень. 10 класс: 

базовый уровень. 

Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 

 Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

10 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Рабочие 

программы: 

базовый и 

углубленный 

уровень 10-11 

классы. - М.: Дрофа, 

2018. 

4 Муравин Г.К. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Углубленный уровень. 10 

класс: учебник /Г.К. 

Муравин, О.В. Муравина. 

– 5-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. – 318с.: ил. 

ISBN 978–5-358-19865-4 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень. 10 класс: 

углубленный уровень. 

Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2017. 
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 Геометрия 

(базовый 

уровень) 

10-

11 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 10-

11 классы / сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 

2-е изд., - М.: 

Просвещение, 2010. 

ISBN 978-978-5-09-

023625-6 

1,5, 

 

Геометиря.10-11 классы: 

учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. Уровни/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б, Кадомцев и др.]. – 18-

е изд. М.: Просвещение, 

2009. – 255 с.: ил. - ISBN 

978-5-09-020368-5 

Саакян С.М. Изучение 

геометрии в 10-11 классах: 

кн. Для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф Бутузов. – 4-е 

изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010. – 248с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-01-65-

54-9 

  

Саакян С.М. Поурочные 

разработки. 10-11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

– М.: Просвещение, 2017. – 

2-е изд., перераб. – 232с.: ил. 

(МГУ – школе). – ISBN 978-

5-09-043092-0. 

 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометии для 

10 класса/ Б.Г. Зив. – 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004. – 

144с.: ил. – ISBN 5-09-

013469-3 

 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 

для 11 класса/ Б.Г. Зив. – 8-

е изд. – М.: Просвещение, 

2004. – 128с.: ил. – ISBN 5-

09-013470-7 

 

 Геометрия 

(углубленный 

уровень) 

10-

11 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 10-

11 классы / сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 

2-е изд., - М.: 

Просвещение, 2010. 

ISBN 978-978-5-09-

023625-6 

2 Геометиря.10-11 классы: 

учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. Уровни/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б, Кадомцев и др.]. – 18-

е изд. М.: Просвещение, 

2009. – 255 с.: ил. - ISBN 

978-5-09-020368-5 

Саакян С.М. Изучение 

геометрии в 10-11 классах: 

кн. Для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф Бутузов. – 4-е 

изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010. – 248с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-01-65-

54-9 

  

Саакян С.М. Поурочные 

разработки. 10-11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометии для 

10 класса/ Б.Г. Зив. – 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004. – 

144с.: ил. – ISBN 5-09-

013469-3 

 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 

для 11 класса/ Б.Г. Зив. – 8-

е изд. – М.: Просвещение, 

2004. – 128с.: ил. – ISBN 5-

09-013470-7 
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– М.: Просвещение, 2017. – 

2-е изд., перераб. – 232с.: ил. 

(МГУ – школе). – ISBN 978-

5-09-043092-0. 

 

 Физика 

(базовый 

уровень) 

10 Рабочие 

программы. Физика 

10-11 класс. 

Базовый уровень. 

Составитель 

И.Г.Власова 

2 Касьянов В.А. Физика. 10 

класс. Базовый уровень: 

учебник/ В.А. Касьянов 2-

е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 287 с.: ил.  

 

Касьянов В.А. Физика. 10 

класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие к 

учебнику В. А. Касьянова.– 

М.: Дрофа, 2016. – 80 с. 

 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Физика. Дидактические 

материалы к учебнику В.А. 

Касьянова. Базовый и 

углубленный уровни, М.: 

Дрофа, 2016. – 80 с. 

  

 Физика 

(углубленный 

уровень) 

10 Рабочие 

программы. Физика 

10-11 класс. 

Углубленный 

уровень. 

Составитель 

И.Г.Власова 

5 Касьянов В.А. Физика. 10 

класс. Углубленный 

уровень: учебник. – М.: 

Дрофа, 2017. – 448 с.: ил. 

Касьянов В.А. Физика. 10 

класс. Углубленный 

уровень. Методическое 

пособие к учебнику В. А. 

Касьянова.– М.: Дрофа, 

2015. – 225 с.: ил. 

 

Касьянов В.А. Физика. 10 

класс. Углубленный 

уровень. Контрольные 

работы к учебнику 

В.А.Касьянова/ Касьянов 

В.А., МошейкоЛ.П., 

Ратбиль Е.Э.– М.: Дрофа, 

2015. – 96 с. 

 Информатика 10  Информатика. 

Примерная рабочая 

программа. 10–11 

классы. Базовый 

уровень: учебно-

методическое 

пособие / И.Г. 

Семакин— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

 

1 Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень : учебник 

/  

И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. — 

М. : БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2016. 

— 264 с.  

 

Информатика. УМК для 

старшей школы [Элек- 

тронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для 

учителя / Авторы- 

составители: М. С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова.— 

Эл. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
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 Биология  10 Биология. Базовый 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. 

Пасечника : учебно-

методи- 

ческое пособие / В. 

В. Пасечник. — М. : 

Дрофа, 2017. — 

25 с. 

ISBN 978-5-358-

19243-0 

1 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Учебник. ООО 

"Дрофа",2018,-368с. ISBN 

978-5-358-19815-9  

Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Методическое 

пособие ООО 

"Дрофа",2018,-192с. ISBN 

978-5-358-14741-6 

 

 Экономика 

(углубленный 

уровень) 

10-

11 

 Экономика для 10-

11 класса. В 2-х 

частях. 

Углубленный 

уровень: рабочая 

программа к линии 

УМК под ред. С. И. 

Иванова. - М.: 

ВИТА – ПРЕСС, 

2018 

 

2 

Экономика для 10-11 

класса. В 2-х частях. 

Углубленный уровень: С. 

И. Иванов. - М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2018 

 

С.А.Михеева 

 Методическое пособие к 

учебнику под редакцией 

Иванова С.И., Линькова А.Я. 

«Экономика» (Основы 

экономической теории) для 

10-11 классов. Углубленный 

уровень образования 

- М.: ВИТА – ПРЕСС, 2017 

С.И. Иванов и др. 

«Практикум по экономике» 

Учебное пособие для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Профильный уровень 

образования"-М:ВИТА – 

ПРЕСС, 2016 

 Химия 

(углубленный 

уровень) 

10 Рабочая программа 

к линии учебников 

О.С. Габрилян 

Углубленный 

уровень 

3 

О.С. Габрилян, И.Г. 

Остроумов, 

С.Ю.Пономарев Учебник 

Химия – 10 

класс(углубленный 

уровень), «Дрофа» 

Методическое пособие к 

учебнику О.С. Габрилян, 

И.Г. Остроумов, 

С.Ю.Пономарев Учебник 

Химия – 10 

класс(углубленный 

уровень), «Дрофа» 

О.С.Габрилян, С.А. 

Сладков, А.М. Банару 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику Химия – 10 

класс(углубленный 

уровень), «Дрофа» 
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 Химия 

(базовый 

уровень) 

10 М.Н.Афанасьева. 

Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана.10-11 

классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 

2017.-48с. 

1 

Учебник Г. Е. Рудзитис,  

Ф. Г. Фельдмана.  

Химия – 10 класс (базовый 

уровень) 

Химия. Уроки в 10 классе. 

Гара Н.Н. 

Радецкий А.М. Химия. 10—

11 классы. Дидактический 

материал. – М. 

Просвещение, 2018 

Химия. 10—11 классы. 

Задачник с «помощником». 

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. - 

М. Просвещение, 2013 

Гара Н.Н. Химия. 10-11 

классы. Методические 

рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2009г 

Казанцев Ю.Н. Химия: 

«Конструктор» текущего 

контроля: 10-11 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009г. 

 Английский 

язык (базовый 

уровень) 

10 Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобраз. 

Учреждений 

\В.Г.Апальков.-М.: 

Просвещение, 

2014.- 57 с. ISBN 

978-5-09-023730-7. 

3 Английский язык. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2011. – 248 

с. - ISBN 978-5-09-025496-

0. 

 

Книга для учителя. 

Teacher`s book 

В. Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева. - М.: 

Просвещение, 2010.- 224 с. 

ISBN 978-5-09-024772-6 

Контрольные работы. 

Test booklet 

В. Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева. - М.: 

Просвещение, 2010.- 70 с. 

ISBN 978-5-09-021174-1 

 Английский 

язык 

(углубленный 

уровень) 

10  Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

5 Английский язык, 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений и шк. с 

Английский язык, Книга для 

учителя, 10 класс: пособие 

для общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. 

Английский язык, 

Контрольные задания, 11 

класс: пособие для 

общеобразо-вательных 
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учебников "Звездны

й Английский". 10-

11 классы: пособие 

для учителей 

общеобраз. 

организаций : 

углубл уровень / 

Р.П.Мильруд, 

Ж.А.Суворова. –М.: 

Прсвещение, 2014.- 

159 с. – ISBN 978-5-

09-023723-9. 

углубл. изучением англ. 

яз. /[К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова и 

др.] – 2-изд.- М.: Express 

Publishing : Просвещение, 

2012. -200с.:ил. (Звездный 

Английский) –ISBN 978-5-

09-026484-6 

изучением англ. яз. /[К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.] - М.: Express 

Publishing : Просвещение, 

2011. -200с.:ил.(Звездный 

Английский) –ISBN 978-5-

09-019643-7 

учреж-дений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка /[К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.] – М.: 

Express Publishing : 

Просвещение, 2012. –

(Звездный Английский) –

ISBN 978-5-09-051240-4 

 Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

10-

11 

Рабочая программа 

к линии УМК  

В.В. Бабайцевой 

Русский язык 

углубленный 

уровень 

10-11 класс 

М.,Дрофа, 2017 

 

3 В.В. Бабайцева 

Русский язык. 

Углубленный уровень. 10-

11 класс. Учебник 

М.,Дрофа, 2018 

 

 

В.В. Бабайцева 

Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык и 

литература» (Русский язык) 

углубленный уровень 10-11 

классы, М.,Дрофа 2013 

 

 

 Литература 

(базовый 

уровень) 

10-

11 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Ю.В.Лебедева, В. П. 

Журавлева .10-11 

классы. Базовый 

уровень. М. 

«Просвещение» 

2014. ISBN978-5-

09-027352-7 

 

 

3 Русский язык и литература 

Литература. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2014 

ISBN 978-5-09-030504-4. 

 

Русский язык и литература. 

Литература. Поурочные 

разработки. 10 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2014  

ISBN 978-5-09-032727-5 

 

Литература. Проверочные 

работы.10-11классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Н. В. Беляева. 

М.:Просвещение2016 

.ISBN978-5-09-01-8846-3. 

Русский язык и литература. 

Литература. Практикум для 

подготовки к ЕГЭ.10класс. 

Ю. В. Лебедев, А. Н. 
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Романова.:М.Просвещение

2010/ISBN 

978-5-09-018669-8/ 

Русская литература.19 

века.10 класс. Хрестоматия 

художественных 

произведений. В 2-х частях. 

Составитель 

В. П. Журавлева.М. : 

Просвещение2000.ISBN5-

09-010264-3/ 

 География 

(Базовый 

уровень) 

10-

11 

География.10-11 

классы. Базовый 

уровень: рабочая 

программа к линии 

УМК 

А.П.Кузнецова, 

Э.В.Ким/Э.В.Ким, 

А.П. Кузнецов. –М : 

Дрофа, 2017.-

36,{2}с. 

ISBN 978-5-358-

19068-9 

1 География 10-11 (базовый 

уровень) 

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким 

Издательство « Дрофа» 

 

 Э.В. Ким, А.П. Кузнецов 

Методическое пособие для 

учителя к учебнику А.П. 

Кузнецова,  

Э.В. Ким География.10-11 

классы -–М : Дрофа, 2017 

 

 

 Россия в мире 10 О.В.Волобуев 

Рабочая программа 

Россия в мире  

2 О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А.Рогожкин 

Учебник «Россия в мире». 

Базовый уровень. 10 класс: 

учебник.- М.:Дрофа, 2018ь 

– 400с. 

А.Г. Игнатов Методическое 

пособие к учебникам " 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В. Пономарев, 

В.А.Рогожкин 

«Россия в мире» 

 

 История 

России  

10 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

4 История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века 10 кл. : 

С.И.Козленко, В.В. Тороп 

Книга для учителя «История 
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История 

«Академический 

школьный 

учебник», 5-11 

классы – М.: 

Просвещение, 2009 

 учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: профильный 

уровень/А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов_ 

М.Просвещение, 2012 (2 

части) 

России» (2 части) – 

М.Просвещение, 2007 

 Всеобщая 

история 

(углубленный 

уровень) 

10 Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина 

«Всеобщая история. 

10 класс». Для 10 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений \ 

Н.В. Загладин, Х. Т 

Загладина. – 3 е 

изд.- М.: ООО « 

Русское слово-

учебник»,2012 

 

Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. Всеобщая 

история. 10 класс. - М.: 

ООО « Русское слово-

учебник»,2012 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, Х.Т. 

Загладина Методические 

рекомендации по 

использованию учебников: 

Н.В.Загладин, Н.А.Симония 

(10 класс)- М .: ООО « 

Русское слово-

учебник»,2009 

 

 Право 

(профильный 

уровень) 

 

10 Программа курса 

Право, Основы 

правовой культуры. 

Певцова Е.А, 

И.В.Козленко. 10-11 

класс.- М.: «Русское 

слово», 2012 

2 

Певцова Е.А Право. В 2-х 

ч. Базовый и углублённый 

уровни. - М.: «Русское 

слово», 2012 

В.М.Сапогов «Поурочные 

методические разработки к 

учебнику Е.А.Певцовой»- 

М.: «Русское слово», 2009 

 

 Обществозна

ние  

(базовый 

уровень) 

10 Методическое 

пособие к линии 

учебников 

«Обществознание. 

1 Никитин А.Ф., Грибанова 

Г.И., А.В. Скоробогатько, 

Д.С.Мартьянов. 

Обществознание (базовый 

Методическое пособие к 

линии учебников 

«Обществознание. Базовый 

уровень. 10-11 классы» А.Ф. 
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Базовый уровень. 

10-11 классы» А.Ф. 

Никитина, Г.И. 

Грибанова – М.: 

Дрофа 

уровень),10 кл./учебник,-

М.: Дрофа, 2017. 240 с. 

Isbn 978-5-358-19523-3 

Никитина, Г.И. Грибанова – 

М.: Дрофа 

 Физическая 

культура 

10 Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.И.Ляха. 10-11 

классы. – М.: 

«Просвещение», 

2016. 

 

 

3 Физическая культура 10 – 

11 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией В.И.Ляха 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 6-

е издание, Москва 

«Просвещение», 2011 

 Тестовый контроль 10-11 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

В.И.Лях. 

Москва «Просвещение» 

2012. 

 ОБЖ 10 В.Н.Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский и др 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень 10-

11 класс» 

 

В.Н.Латчук, В.В. Марков, 

С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. Учебник 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень 10-11 

класс» 

В.Н.Латчук, С.К. Миронов, 

М.А.Ульянов. 

Методическое пособие 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень 10-11 

класс» 

В.Н.Латчук, С.К. Миронов 

Тетрадь для оценки 

качества знаний 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

1  

Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

1  

Руководитель ОО подписал приказы, их 

разместили сайте ОО 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий по 

федеральному перечню учебников  

1  

Администрация ОО формировала 

список учебников, которые необходимо 

приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

1  

Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, руководитель ОО утвердил 

рабочую группу 

Организовать переговорные 

площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 

деятельности  0 

Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре 

ООП среднего общего образования 

Организовать обучение с 

использованием электронных и 

дистанционных технологий 
 0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 

образовательную платформу для 

дистанционного образования 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС среднего 

общего образования, обеспечить 

внесение возможных дополнений в 

содержание ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация ОО создала 

общественную приемную или форум на 

официальном сайте ОО 

Обеспечить постоянный доступ 

участников образовательной 

деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

Обеспечить беспрепятственный 

доступ участников 

образовательных отношений к 

образовательным ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали каталог 

цифровых образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов интернета 

для учащихся  
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Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

обучающихся 1  

Администрация ОО и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам 

необходимые учебники, учебные 

пособия в соответствии с федеральными 

требованиями 

Обеспечить контролируемый 

доступ участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

интернете 

1  

Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 

постоянного и безопасного доступа к 

интернету 

Организовать электронный 

документооборот 
 0 

Руководитель ОО утвердил Положение 

об электронном документообороте ОО и 

ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию 

учебных помещений 

1  

Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной деятельности 

(ФХД) 

Укомплектовать современную 

библиотеку 

1  

Администрация ОО и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, выходить в 

интернет 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, 

телевидения, научно-

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 

Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 
1  

Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского 

кабинета, столовой, спортивного зала и 

спортивных сооружений в соответствии 

с ФГОС среднего образования 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

1  

Учащиеся и педагоги используют АРМ, 

чтобы повысить качество образования 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

1  

Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские), для занятий музыкой, 

хореографией и др. 
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Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры ОО 

 0 

Администрация ОО оборудовала здания 

ОО пандусами, поручнями, лифтами, 

учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-

педагогического сопровождения 

 0 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги работают в ОО 

Обеспечить вариативность 

направлений психолого-

педагогического сопровождения  0 

Администрация ОО и педагогические 

работники подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Разработать программу психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 0 

Руководитель ОО утвердил программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего общего 

образования в структуре ООП 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который поможет 

выявить профессиональные 

затруднения педагогов 

1  

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов подготовили и реализовали 

программу мониторингов 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1  

Работники ОО выполняют должностные 

обязанности 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 
1  

Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 
 0 

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. Педагоги подготовили 

портфолио 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 
1  

Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие 

методические продукты 

Организовать обучение 

педагогического коллектива по 

проблеме использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

1  

Педагоги разработали учебные занятия с 

применением современных средств 

обучения (цифровой микроскоп, 

интерактивная доска, документ-камера, 

система электронного голосования, 3D-

ручки, 3D-принтеры, дополненная 

реальность и пр.) 

3.3.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 
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реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание 

учебных занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

4 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для 

работы в ОО; 

повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 

аттестация педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновление информационно- 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОО; 

реализация графика использования компьютерных 

классов в ОО; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

ОО; 

качественная организация работы официального 

сайта ОО; 

качественная организация работы электронного 
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образовательной среды школы журнала в системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного контроля ОО 

реализация программы ВСОКО ОО. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение 

комплектов мебели 

эффективная работа столовой ОО; 

эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 

курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения 

по формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие 

программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Научно -методический 

совет 

согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 
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организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся  обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на Педсовете. 

 

3.3.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру 

оценки условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители  

директора по УР, ВР  

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе среднего общего образования 
 

№ 

изменения 

№ раздела/ пункта Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 
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