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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа среднего общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ №1 г.Заринска в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№1 

г.Заринска (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, 

Минпросвещения РФ от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712, от 12.08.2022 N 732) 

-приказ Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования». 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС COO; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся цепевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП COO всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246100&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267679&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=297861&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379399&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431499&l0


в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Миссия МБОУ СОШ №1 г.Заринска заключается в создании психолого- 

педагогических и организационных условий, способствующих личностной 

самоактуализации и будущему профессиональному самоопределению учащихся с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей и предполагает создание 

условий, обеспечивающих общедоступное, качественное образование, совершенствование 

образовательной деятельности через внедрение современных образовательных технологий, 

развитие системы повышения профессиональной компетентности учителя, обеспечение 

необходимых научно- методических, кадровых, информационных и других условий для 

развития воспитательной системы школы, способствующих самоопределению личности. 

Ценностные основания деятельности школы: 

обеспечение благоприятных условий развития для всех детей, в том числе: одаренных, детей 

с ограниченнымивозможностями здоровья, нуждающихся в коррекционной поддержке; 

поддержание личности воспитанника в различных жизненных обстоятельствах; 

результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность выпускника 

школы; 

компетентность учащихся в различных видах деятельности, а также умение самостоятельно 

решать проблемы; 

обеспечение психологически комфортных условий обучения для всех школьников; 

развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и внеурочных видах 

деятельности; 

создание условий для творческого саморазвития каждого учителя, его самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Создавая программу среднего общего образования, МБОУ СОШ №1 г.Заринска 

учитывает следующие принципы еѐ формирования: 

принцип учѐта ФГОС COO: ООП COO базируется на требованиях, предъявляемых ФГOC 

COO к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ФГОС COO характеризует право полученияобразования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, ппанах внеурочной деятельности; 

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП COO обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная  

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП COO предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий   ориентацию   на   результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 



формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП COO предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающих направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебнойнагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного Сaнитapнoгo врача Российской 

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

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими    до    1    марта 

2027 г. (далее — Гигиенические нормативы), и санитарными правилами CП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного     врача     Российской     Федерации     от     28     сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МБОУ СОШ №1 г.Заринска, потенциала 

педагогических кадров и контингента    обучающихся.    Среди механизмов, которые 

возможно использовать в школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм   совместной 

познавательной деятельности    (конкурсы, диспуты,   интеллектуальные марафоны    и т. 

п.). Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программы является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО. 

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 основной образовательной программе 

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. 

Программа среднего общего образования является стратегическим документом МБОУ 

СОШ №1 г.Заринска, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 



«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

МБОУ СОШ №1 г.Заринска самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП СОО является два года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов 

и более2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Содержание ООП СОО отражает требования ФГОС СОО, ФОП СОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФОП COO, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП COO; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП COO. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

среднего общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

В основе реализации ООП СОО лежит 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 

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 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. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Всѐ наполнение программы среднего общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям среднего образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственньт ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловьт установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно- 

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 



предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построение индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направпениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными 

универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые погические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиямивключает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобраэованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам «Русский языю›, «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП COO для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих учебному предмету.Предметные результаты обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП COO и обеспечение эффективной обратной 



связи, позволяющей осутдествлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой атгестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального , 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС COO, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающмися ООП COO. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независнмую оценку качества образования; 

мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногои федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС COO система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

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

стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 



самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС COO. 

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 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается   централизованно   на   федеральном   или   регионапьном уровне и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- 

педагогической диагностики. 

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» 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова  И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской 
идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней Методика «Удовлетворенность учащихся 



 позиции обучающегося, которая 

находит  отражение  в 

эмоционально  - положительном 

отношении обучающегося к 
образовательному учреждению 

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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов  представляет  собой оценку достижения 

планируемых результатов  освоения ООП COO, которые  отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) поиятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траекторииовладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальнойдеятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки: 

для    проверки     читательской грамотности -     письменная работана межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой      грамотности - практическая          работа в сочетаниис 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 



Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

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

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять цепесообраэную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструяторское издепие; отчетные материалы по 

социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познаватепьных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятепьному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формупировку выводов и (ипи) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и созданиемодели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: 

умение раскрытьсодержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей поэнавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивньт 

стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП COO с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщѐнный   критерий «знание    и    понимание» включает    знание и понимание 



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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование  изучаемого  материала  при решении учебных 

задал,различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

поанавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой  деятельности,  учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаняй и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читатепьских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

COO. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок   за   промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ СОШ № 7 г.Заринска с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общегообразования.Стартовая 

диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебньт 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической,      способствующей   выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом 

особенностей учебного предмета. 



Результаты текущей оценки являются основой для иидивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций дпя текущей коррекции учебного 

процесса    и    его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №1 

г.Заринска и служит основой при разработке собственного «Положения о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МБОУ СОШ №1 г.Заринска в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов 

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). 

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 локальным нормативным 

актом    «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии 

с ФГОС СОО». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся 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 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

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

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом авторской и образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

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-балльной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале, тетрадях, в 

дневниках учащихся. 

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 достигнутогоуровня 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. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы в соответствии с 

примерной (авторской) могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

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. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

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 одногополугодия, 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация учащихся курсов по выбору не 

предусмотрена. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена. 

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; 

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. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая 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, невыносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

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 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 алгебруи начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка. 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.1.1.Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее — УУД), систематизированный комплекс которьтх закреплен во 

ФГОС COO. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень 



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

рефлексии выделяет старший   школьный    возраст    как    особенный    этап    в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на 

уровне среднего общего   образования, когда   обучающийся   оказывается в ситуации 

выбора уровня изучения предметов, профиль и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повешение эффективностиосвоения 

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. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления  учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучапщимися знаний  и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачейинформации, презентацией 

выполненных работ, основами      информационной     безопасности, умением 

безопасного использования ИКТ; 
формирование знанийинавыковвобластифинансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования  и 

профессиональной деятельности. 

2.1.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание взаимосвязи 

УУД с содержанием учебных предметов; описание особенностей реализации основных 



направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС COO УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально - смысловых типов, жанров; 

устанавливать   основания   для   сравнения   литературных   героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять   закономерности   и   противоречия   в   языковых    фактах,    данных в 

наблюдении   (например,    традиционный    принцип    русской    орфографии и 

правописание чередующихся гласньтх и другие); при изучения литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; тосковать лексическое значение слова 

путѐм установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные 

родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «ни» в словах 

различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учѐтом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблице, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать    и актуализировать проблему,        заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познаватепьных действий включает базовые 

исследовательские действия: 



формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной мексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- выраэительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 

мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, еѐ соответствие правовымиморально – этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму еѐ представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значениесоциальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своѐ отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точкузрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлятьустные и 

письменные тексты с учѐтом цели и особенностей аудитории; осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с людьмииной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 



достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческиеспособности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать приобретѐнный опыт, в том числе речевой; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлятькоммуникативные неудачи и их причины, уметь  

предупреждать их), давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

давать оценку новым    ситуациям,в том          числе изображѐнным в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой частикультуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и 

языковыхявленийиностранного языка (например, грамматических конструкции и их 

функций); 

сравнивать разные типы и жанры устныхиписьменных высказыванийна 

иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать 

структурно и содержательно разные типы и жанры устныхи письменные 

высказыванинаиностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывание; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматичееких), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы,таблицы,       диаграммы    и         других на       урокеили во 

внеурочной деятельности; 



проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формирование универсальных учебных познавательньгх действийвключает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения: 

воспринимать и создавать собственные диaлoгичeскиe и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы,распределять задачи,определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает баэовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 



воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопроси для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме   формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 



пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентациии особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые     штурмы» 

и    другие),    используя    преимущества     командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения  задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например,закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении обіцих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсиѐта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твѐрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетомполучения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных   познавательных   действий   включает   базовые 



исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку 

с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости   периода   обращения   конического    маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника 

тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полѐта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в гаэе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни,например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из раэных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчѐтные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие   применения знаний 

из раэных раэделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчѐт сил упругости; изучение устойчивости твѐрдого 

тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбираю оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 

науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации 

при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источмиками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точкузрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решениязадач, 

результатов   учебных исследованийипроектов в области естествознания; 

в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнениипроектных работ; 

при планировании, проведениииинтерпретациирезультатовопытов 



ианализедополнительных источниковинформации по изучаемой 

теме; 

при анализе дополнительных источников информации; 

при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в живой природе»,«Электромагнитный явления в природе», 

«Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в   деятельность,   оценивать 

соответствие результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для оценхи ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетньт задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает баэовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обуеловленность, 

актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностямгеографического положения, формам 

правления     и       типамгосударственногоустройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать 

риски последствий деятельности, например, cвязaнные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования 

и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический 



материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания(реконструкции) 

в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории   России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 

извлекать социальиую информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев,делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном         сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосберенения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко- культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 



ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально- 

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития 

России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные   знания   для   взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 

Особенности     реализации     основных     направлений      и     форм 

учебно-исследовательской   и   проектной    деятельности    в    рамках    урочной и 

внеурочной деятельности. 

ФГОС COO определяет индивидуальный проекг как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследованме 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 должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, 

критического мышления; 

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 одногоили 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. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненнык 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарпого 

характера, необходимьж для освоения социальной жизни и культуры. Более активной 

становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 



На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве,      где 

проект   разворачивался.   Если   это   социальный   проект, то   его   результаты   должны 

быть представлены   местному   сообществу или сообществу волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное.Результатами учебного исследования 

могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный 

продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленныхзадач. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование      темы      проекта,      постановку      целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по- 

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть 

обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педаFогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекга, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны   обучающимся   заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динаиика изменений, внесенныхв проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

2.1.3. Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность обраэовательной оргамизации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 



уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихсяначальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС COO; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированиюУУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностямприменения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамкахпроектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

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 

обучаіощихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации,  обеспечение  возможности  выбора обучающимся формы  получения 

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

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траекгории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектиую деятельность, в том 

числе          в          деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообраэную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и чepeз организованную раэнообразнуто социальную практику: работу в 

волонтерских 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. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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 цепи и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного ппана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 



обязатепьного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать   средствами русского языка с учѐтом возрастных особенностей обучающихся 

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 в 

ФГОС COO; 

определить и структурировать   планируемые   результаты   обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС COO; разработать календарно- 

тематическое планирование с учѐтом 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, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию змoциoнaльнoгo 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, 

способствует успешному речевому взаимодействюо 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 эффекгивно 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 

направяенность на полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально- 



бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровнеявляются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(яитательской) 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 o функциях русского 

языка в России и мире; 

o русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли pyccкoго 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: соверпіенствование 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 попученную 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 изобраэительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка  как языка государствообразующего народа, 

недопущения  использования нецензурной  мексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

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, apro. Роль литературного 

языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правпла (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 грамматичесхих 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 произношение: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

спов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикопогия и фразеология как раэделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства мексики: 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 кпижная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Мексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобритепьное, ласкательное, шутливое и 

другое). Особенности употребления. 

Фраэеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфемика и 

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

сповообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздеп лингвистики (повторение, обобщение). Морфопогический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 



Морфопогические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

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

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

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

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратньж глаголов; образования некоторых глагольных 

форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографин. 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и раэделы 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 ни в сповах различных частей peuи. Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн   существительных, имѐн   прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Pечь. Речевое общение. 

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелатеяьности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

партнѐру и другие). Устойчивые формулы русского речевот этикета применитепьно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим. 

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

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформпения публичного выступления с учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации  

общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение). 

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

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- смысловая 

переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. 

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 мексике, 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, антитела; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согпасования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

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

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

имеющим в своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, 

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

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- 

падежной формы управляемого  слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных 

предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

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

предложения. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложное предложении с разными видами связи. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, cпop и другие (обзор). 

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

отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особепности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально- 

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; 

расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 



Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

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

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональньт 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 единство 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 саморалвития, 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: 

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 сопоставпении с ситуациями, отражѐнными в 

текстах литературньтх произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

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 



прииятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

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

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

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; 

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; 

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; 

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 своѐ эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для вьщажения своего состояния, 



видеть направление развития собственной эмоциональной сферьт, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и ycпexy, 

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 

тодьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка 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, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, вьщвнгать гипотезу, задавать параметры и критерии еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

приобретѐнному опыту; 

уметь интегрировать знания из раэных предметных областей; 

уметь переносить    змания в         практическую область     жизнедеятельности, 



освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационньж технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в обраэовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

выбора; 

оценивать приобретѐнний опыт; 

стремиться к формированиюи проявлению широкой   эрудиции   в   раэных   областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 



развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У        обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдепьным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

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

пингвистике 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 помоіцью 

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 статью68 Конституции Российской 

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

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apro), 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. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. Использовать словари русского языка в 

учебной деятельности. 

Фонетиха. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударньж главных 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 сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать и 

характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм   современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

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

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объѐм диалогического 

высказывание — не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объѐм текста для чтения — 

450-500 слов; объѐм прослушанного или проиитанного 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 учѐтом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую репь с точки зрения точного, уместного и вьгразительного 

словоупотребления. 

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

нѐм информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать    различные    виды    аудирования и    чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослущанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объѐм текста 

для чтения — 450-500 слов; объѐм прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов). 

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

другие). 

Корректировать текст: устранить логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты  

по отдепьным 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) утіотребления 

разговорной и просторечной мексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычньгх заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

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

Выполнять    синтаксический анализ       словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выраэительные   средства   синтаксиса   русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать выскаэывания 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 пунктуационньж 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 peчь,  научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных фyнкциoнaльнo-cмыслoвыx типов; 

тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

 

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 методика обучения, 

и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП COO. 

Программа по литературе позволит учитепю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС COO; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС COO, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учѐтом оеобенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственньт 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональное, 

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 эететическое освоение мира, а богатство и многообразие   человеческого 

бытия вьгражено 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 XIX — начала XXI 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 рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного 

процесса второй половины XIX — начала XXI века и представлены раэделы, касающиеся 

отечественной 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 язиковым, 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 ФГOC COO. 

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 XIX — начала XXI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

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

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

ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

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

российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой . классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование 

потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

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

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого с учѐтом историко-литературной обусловленности,   культурного   контекста    и 

связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

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

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 



сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а 

также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с исполыованием важнейших литературных ресурсов, 

в том числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения лигературы, - 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 трѐх по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.»(«Я встретил 

вас — и всѐ былое...») и другие. 

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

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

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

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

ладью живую..», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шѐпот, 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, Рлавы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

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, 

«Оиарованный странник», «Однодум» и другие. 

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

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном 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,   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»; F. 

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 XX 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 дpynie. 

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. Гумилѐва и 

другие. 

Литература XX 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 трѐх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека. ..», «Река раскинулась. Течѐт, 

грустит лениво. ..» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«О добпестях, 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 трѐх 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 трѐх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Каяалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Я последний поэт деревни. ..», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Бессонница. 

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

живѐм, под собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Ндѐшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы бояьны не мной...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», 

«Красною кистью. ..» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, 
«Песня последней встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью. . », «круглый 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». 

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 трѐх по выбору). Например, «Вся суть в одном- 



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

никакой моей вины...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значится», «Завтра быпа война»; К.Д. 

Воробьѐв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два» 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. Спуцкого и дpyrm. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

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

«Любить иных — тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво. ..», «Ночь», «бaмлez», 

«3имняя ночь» и другие. 

А.И. Сопженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

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 Матѐрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например,«Звезда попей», «Тихая  

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

скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Уродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романе», «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 трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный yrop» и другие); Г.Н. Впадимов («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   (роман   «Санькя»   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, II.H. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX — начала XXI века. Пьесы 



(произведение одного из      драматургов по      выбору).      Например, 

А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампипов «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. Джамиля, 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 яека (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ 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 уважения, бережного отношения к купьтурному 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: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображѐнными в литературных промзведениях; 

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; 

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,  

отражѐнным в художественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к спужению и защмте Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

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 литературнь е произведения; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в раэных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

физическое 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 вредньж привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудотобие, 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 щіаны, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованюо, к продуктивной читательской 



деятельности на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологчческой культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысленяя опыта литературных героев; 

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

в литературные 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 литературы народов России; 

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 своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и попереживанию; 

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 будуг 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 еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и m фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

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

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа 



имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

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 яисле 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 пасть 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 задал, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобраэованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературньт явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональиую 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 учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных,   коммуникативных   и    организационных    задач   с   соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 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 чисяе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения   и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

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 учѐтом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпоятений с опорой на 

читательский опыт; 

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

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 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 совершаемьт действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

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

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право   других   на   ошибки   в   дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действня по еѐ 

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

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 



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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны; 

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: 

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; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

сформированпость устойчивот 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; 

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» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. 

Чехова;   рассказы   и пьеса   «На дне» М.   Горького;   рассказы   И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако 

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

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман 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. Воробьѐва, 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. Джамиля, М. Карима, Д. 

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

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, вьывлять 

их связь с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 



осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

подтекста) с использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общепеловеческое 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; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

кино, музыка и другие); 

сформированность представлений   о   литературном   произведении как   явлении 

словесного   искусства,   о   языке   художественной    литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выраэительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

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 

(объѐм сочинения не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

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: 

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); 

понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально- нравственного роста; 

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; 

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); 

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; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

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

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

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; 

сформированность   умений выразительно  (с учѐтом   индивидуальных особенностей 

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

овладение умениями анализа   и  интерпретации  художественных произведений в 

единстве формы  и  содержания (с   учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

смыслов и наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико- литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным 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 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; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

кино, музыка и другие); 

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; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературные текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 

250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

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: 

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; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальньтм, духовно- 

нравствепным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- 

нравственного роста; 

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; 

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; 

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; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темьт; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно  (с учѐтом   индивидуальных особенностей 

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

овладение  умениями самостоятельного  анализа и  интерпретации художественных 

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

смыслов и наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в  дополнение к изученным в   основной школе): конкретно-историческое, 

общевеловевеское 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; 

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); 

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; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 



докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

умение самостоятельно работать с разными информационными истоиниками, в том числе в 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

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 окаэания 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 COO. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное        содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способнот 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; 

освоения 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 основами 

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. 

История России. 1914-1945 гг. Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1913-1922). 

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. Попитизация и начало 

морального раэпожения 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 раэверстки 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 

промыішіенности. 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 (BCHX). 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 бопьшевикам. 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 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и бепые 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 чрезвьшайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавкаэье 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 

факгор 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 сосповных 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 rr. 

Советский Союз в 1920-1930-e rr СССР в годы нэпа (1921-1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-x rr. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 rr. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

другие Крониггадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- денежньіх отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 rr. 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). 

Предпосыпки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация  

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-e rr. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небопьшевистских партий и установпение в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за впасть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКГІ(б) к концу 1920-x rr. 

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 rr. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командного администрирования. 

Форсированная индустриализаіщя. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация   частной   торговля 

и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллекгивизация сeльcкoгo хозяйства и ее трагииеские последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание MTC. Голод в СССР в 

1932-1933 rr. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраспей 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 дикгатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 rr. 

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-x rr. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-e гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое яванство». 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 творяеских союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-x rr. 

Наука в 1930-e гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-x rr. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

пересечения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-x гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-e rr. Жизнь в 



деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-e гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 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. 3имняя 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-e rr. (1 ч) 

Великая Огечественная 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 

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 rr. 

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 пет. 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 Беряин. КапитуляциЯ Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после окончания. 

Война и общество. Восстановление хозЯйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. РеэвакуациЯ и Нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. В заимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Яптинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба поспевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонопопизации, 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 Огечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальмые потери. Изменение политической 

карты мира. 

Наш край в 1941-1945 rr. 

Обобщение. 

Всеобщая история. 1914-1945 rr. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронолошческие рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в XX — начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории XX — начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир в начале XX 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 XX 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. Капитуляции государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918-1939 rr. 

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 rr. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-e rr. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к властм в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Итаяии. 

Стабилизация 1920-x rr. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929-1933 

rr. 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. Гитяер. 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-x rr. 

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-e rr. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Kypc преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 rr. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Национально- освободительное движение в Индии в 1919-1939 rr. Индийский 

национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1913-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-x rr. 

Версальская система и реалии 1920-x гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-x гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-x rr. 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» aгpeccopa. 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-x гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический пpoгpecc в 192£1-1930-x rr. Изменение облика ГО]ЭОДОВ. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятепи культуры первой трети XX в. Кинематограф l9231930-x rr. 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 Бриганию. 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 rr., 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 мировой войны. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

История России. 1945-2022 rr. 

Введение 
СССР в 1945-1991 rr. 

СССР в 1945-1953 rr. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация 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. Сельской хозяйство и положение деревни. Репарации, их размера 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 Трумана. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизацяя Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (HATO). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Kopee. 

СССР в середине 1950-x — первой половине 1960-x 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. ДиccидeнтьI. 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 HTP 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-x rr. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд KПCC и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Брпгады коммунистическот 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. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-x — начале 1980-x rr. 



Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические peфopмьI 1960-x rr. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«раэвитого 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 BПK. 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. Популярным 

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 (KCП, движение KBH 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 в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценкам 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 государственньж предприятий. 

Гласность и ппюрализм. 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. Шменения 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 KПCC и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народные 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, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 rr. Отмена б-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли KПCC. Становление многопартийности. Кризис в KПCC и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народные депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 



Горбачева Президентом СССР. Шбрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

o государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

CCP. 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 попки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно- конфессиональньіх отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП 

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

KПCC. Оформление фактического распада СССР. Беяовежские и Алма- Атинские 

соглашения, создание Содружества Независимым Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945-1991 rr. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 rr. 

Становление новой России (1992-1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Fайдаром. 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 иежнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-e rr. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъекгов 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 населения в 

бывтих республиках Новые приоритетьl 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 CHГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-x 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 XXI 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-x 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 продолжительность 

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 фугболу 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. Утверждениеновой 

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 HATO к российским границах 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). 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 низни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945-2022гг. 

Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно- технический пpoгpecc. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы. Образование новых независимым государств во второй половпне XX в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки п Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумана. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических 

блоков HATO. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

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 XX —начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и попити-ческая 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-x начала 1980-x rr. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-x rr. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 



ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-e rr. 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 rr. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия HATO против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 21.4.2.3.1. 

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-x — 1980-x rr. и их последствия; современное развитие. 

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Hepy; 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- 

xгг; 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. Сузцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX — 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-x rr. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 197 1980-e rr.). 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 Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Положение стран 

Латинской     Америки        в середине    XX     в.:     проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Дикгатуры 

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-x — 1970-x 

rr. (Пepy, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX — наиале XXI в. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-x — 2020-x rr. 

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-x — первой половине 1970-x rr. 

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 об ограничении 

стратегических вооружений (OCB). 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-x rr. Революции  1989-1991 гг.  встранах 

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 XX — 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 противостояние угрозам и 

вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в. Развитие науки во 

второй половине XX — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно- 

техническая революция. Исполыование 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 пoлoвиньI XX — 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. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

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; 

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; 

в сфере 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; 

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 истормзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 

исследовательской деятельности в сфере истории. 

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 культурнмх традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

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 здоровьйі 

образ жизни; 

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; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экопогической 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; 

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, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, окаэавшегося в определенньж обстоятельствах); сощіапьных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ вьтражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 



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. 

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  базовый 

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 универсальмых 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; внсказывать суждение о 

достоверности и   знаиении  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 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 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 задал, проблем. 

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. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах XX — 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, решаюіцую 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 в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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 в. 

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

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

XX — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейіную 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов: 

умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вpeмeнньIe связи 

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



истории родного края и истории России в XX — начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX — начале XXI в.; 

умение   критически   анализировать   для   решения   познавательной задачи аутентииные 

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

истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносигь с историческим периодом; выявлять   общее и различия; 

привлекать хонтекстную информацию при работе с историческими источниками; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — 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; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

писле   исторические   карты/схемы,   по    истории    России и зарубежных стран XX — 

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 региопальном 

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; 

умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX — 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 XX — начала XXI в., но и к важнейших 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»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования больщевиков. 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, 

коппективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 



репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг.: 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. 

Освободитепьная 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 XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымои и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «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-e гг. Великая депрессия и ее проявления в различньlх странах. «Новый курс» в  

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения arpeccopa». 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. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах 1914-1945 rr., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, нндустриализации 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 19131945 

rr., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попытках 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 1914-1945гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1913-1945гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; 

исполыуя знания по истории России и всемирной истории 19131945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попытках 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914-1945гг. 



Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и  культурное развитие России в 1914-1945гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполыовании 

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 1914-1945гг., 

собьггия, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914-1945гг, оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 19131945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и Оценку деятельности 

историческт личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

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

1914-1945 rr. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейіиую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную тоику зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал 

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 развернугый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 rr. 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 

1914-1945гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с 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 

опровержение 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 1913-1945 rr. 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 1913-1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать прішинно-спедственные, пространственные, временные связи 

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

события истории родного края и истории России в 1914-1945гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914-1945гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временные 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 аутентииные 

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 письменные 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 19131945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1913-1945 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 вещественннй 

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    полному и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов)   истории   России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий,   процессов,    явлений истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг .; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг .; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 



истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914-1945гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представпенную 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 rr. 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 rr. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретеннне 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. 

Струкгура 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 делеполитического и 

социально-экономического контроля развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 



участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность 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 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,   явпениях,   процессах   истории    России и зарубежньж стран 1914- 

1945 гг; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг, выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации 

позиции, приводить примерыисторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых собьггий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностньгх ориентиров. 

Предметные результаты 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 ревоюоция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Огечественная война 1941-1945гг.: 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. 

О свободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решаюіций вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памЯти о Великой Победе. 

Предметные результаты 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-e rr. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «уыиротворения aгpeccopa». 

Культурное развитие. 

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

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 1914-1945гг.; 

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 rr., 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 rr.; 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 попытках 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 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 попытках 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945-2022 rr. 

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 мыслей: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 

гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

хараггеризовать 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 1945-2022гг., 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 rr. 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 технически 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, копспекта, реферата; 

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 

1945-2022гг; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945-2022гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945-2022гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные,   пространственные,   временные   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 1945-2022гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

собьггий, 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 1945-2022гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессовистории России и 

человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, веществениые, 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 письменные исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945-2022гг; 

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 зарубенных 

стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мыспи, 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 письменные исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022гг, 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, раэмер, 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.; 

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 усповными 

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 1945-2022гг.; 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, 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- 

2022гг.; 

сопоставлять визуальный источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 rr. 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 Poccии 1945-2022 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 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. 

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 – 

2022гг.; 

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. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 

гг.; выдающихся деятелей отеиественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945-1991 rr. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистияеская система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI 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 по учебному курсу «Всеобщая история»: 

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. Постиндустриаяьное и информационное общество. 

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. 

Обществознание (базовый уровень) 

Рабочая     программа     по      учебному      предмету«Обществознание» 

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 COO, с учѐтом федеральной программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП COO. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении обраловательной организацией 

функции    интеграции     молодѐжи    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 основахконституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 



воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

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 социальньж 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, преобраэовывать ее 

и использовать для самостоятельного решения учебно- познавательньіх, исследовательских 

задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в прмменении 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 нормп, 

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 аспектьт 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 ориеигирами, отражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемьпt    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 



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. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрения ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и раэнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися баэовых методов социального познания; 

большей oпope 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 пporpecc, 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 этaпы. 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 критерпи. 

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. 

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 обраэовательные ресурсы. 

Религия, еѐ 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. Фаэы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночной cпpoc. Закон спроса. Эластичность cпpoca. 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. 

Альтернативпая 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 институгы. 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. 

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 попитияеской 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 субъекгы. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

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. 

Дисциппинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодатепьством 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. 

Принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Ведение производства об административных 

правонарушениях.Уголовный процесс, его позиции и стадии. Участники уголовного 

процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. Юридическое 

образование, юристы как социально-профессиональная rpyппa. 

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 полицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 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 школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



ценностное отношение к государственным символам, историческому 

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовные 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; 

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, оідущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в знаиимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

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; 

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; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харакгера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания цепей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприяие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и чіггательской 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 rpyппe; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисціпілин. 

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 ycпexy, 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 переживанию; 

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 социальньт 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 о решении жизненных проблем, 

в том числе учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовый исследовательский 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 терминолошю, ключевые понятия 

и методы социальных наук; 



ставить и формулировать собственные задачи в обраэовательной 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 раэных 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, выбираю 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: 

осуществлятькоммуникации 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; 

раэвернуто и логично излагать 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 и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять ппан 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 пичных 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 образоватепьный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивньт универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслитепьных 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. 

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. 

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 

развіггия 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 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 предприниматеяьства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной впасти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские дyxoвнo-нpaвcтвeнныe   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; cпpoca 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  

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

сощіальных 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, 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 обоснованнзяе 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». 

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 как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообраэии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарных науках; духовные 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 функцмй 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. 

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 финансовьтх услуг с учетом основных способов снижения рисков 

и правил личной финансовой безопасности. 

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 поступаюіцую 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. 

Самостоятельно 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; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

(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 

регулирование гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том иисле ценности 

человеческой жизни, патриотизма и cлyжeния 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 раздепов «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, правонаруніение, юридическая ответственность, нормативный правовой акг, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, 

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; отрасти 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 гражданскт 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 

окружаюую 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; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; 

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; правоохранительньт органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощыо различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения сощіальной, 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», дпя анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федераци»,  

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственньтх органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического харакгера, 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, выделить 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 законодатепьстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде заверюенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутзяе ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развериутьтх 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». 
Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных 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 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. 

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. 

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. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, вьывлять 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. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

Рабочая программа по   учебному   предмету   «География»   (предметная   область 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно — программа по географии, 

географии) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований   к результатам 

освоения ООП COO, представленных в ФГОС COO, 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 COO к личностным, 

метапредметным и предметньтм результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даѐт 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, даѐт распределение учебных часов по тематическим раэделам курса 

и последовательность их изучения с учѐтом 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 баэовых 

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 даѐт 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 чѐтко представить географические реалии происходящим в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально- экономических, геоэкологических собьггий 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, с 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; 

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 раэных 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 мыіиление, язык географии. Их 

значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, еѐ формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, еѐ изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованиемисточников 

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. 

Ресурсообеспеиенность. 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». 

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 

евраэийского 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 еѐ 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и еѐ направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «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 поповозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

фактрры, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотность 

населения. Миграция населения: причины, основные типы и направления. Расселение 

населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «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 покаэателях 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 специализации стран и роль 

географических  факторов в еѐ формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и гпобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой 

экономики и еѐ влияние на хозяйство стран разных социально- экономических типов. 

Транснациональные корпорации (THK) и их роль в 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». Географии отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация стран- 

экспортѐров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, 

«сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еѐ географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны- 

лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевьт ресурсов в мировой 

экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасти. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чѐрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукцим химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно- 

бумажной промытленности. Влияние химической 

и лесной промышленности на окружающую среду. 
Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведуіцие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из 

главных экспортѐров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 



Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружаюіцую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия 

на основе анализа статистических материалов и создание каргы 

«Основные экспортѐры и импортѐры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

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), общэя эконоиико-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 Океании. Австралия и Океании: 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 раэделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекгы решения 



внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных пробуем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и раэвивающимися странами и причина еѐ 

возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальных 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 некоторыхвt ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурные 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 полицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в   соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технопогиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служенюо и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

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. 

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; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность . к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 



экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии 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 баэовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравненіtя, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщение; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальньт ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях с учѐтом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работупри 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 баэовые исспедовательские 

действия как часть познавательных универсапьных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач,   применению   методов   познания 

природных и социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,    и     поиска 

путей их решения, для анализа,   систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учѐтом еѐ назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

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 распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных 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; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в раэных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У        обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтропя, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; способность 

понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать 

ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 



стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику   и методы совместных   действий с учѐтом   общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты 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, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

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 взаимораеположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупньlх стран по численности населения 

и площади территории, стран, имеющих разпичное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства, стран- лидеров по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международньгх магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацюо, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; 

использовать   знания   об    основных     географических    закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы 

BBП, 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 

отдельньт стран, с использованием источников географической информации, сравнения 



регионов   и   стран   по   обеспеченности   минеральными,   водными,   земельными и 

лесными ресурсами с использованием источников географииеской 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 изменениям климата и     изменением     уровня      Мирового 

океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении 

населения, менду 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 окрунающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

владение географической терминологией и системой базовьт 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 (THK), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелѐная энергетика», 

органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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); 

сформированность умений находить и использовать раэпичные источники географической 

информации   для   получения   новых   знаний    о    природных   и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогиозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты разпичной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам раэпичного содержания и другим 

источникам географяческой информации качественные и копичественные 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 учебньж и (или) практико- 

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

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 отдельньж отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из разных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

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; 

сформированность умений применять географические знания для оценки раэнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий,   изменение   содержания   парниковых   газов   в   атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объѐмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на баэовом уровне к концу 11 

класса должны отражать: 

понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 



еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географииеской информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаимораспопожение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

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, 

специапизации различных стран и по их месту; для классификации стран отдепьньтх 

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 капитаном 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; 

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, раэвитые 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 (THK), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелѐная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

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); 

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; 

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; 

сформированность   умений   применять    географические    знания 

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с раэным уровнем 

социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных  стран; 

особенности  отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль географических факторов в еѐ формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

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-эконоиическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально--экономических аспектах экологических уtроблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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, представленнмх в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП COO. 

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 учѐтом 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 1. 

Модуль № 1. Основы комплекспой безопасности. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 



Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль N. 4. Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль N. 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль N 7. Основы здорового обраэа жизни. 

Модуль N. 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль N. 9. Элементы начальной военной подготовки. 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 

возможности еѐ избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжѐнности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико- биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает прморитет 

вопросов безопасности, их значение не топько для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность  совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации,  Национальными целями  развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования». 

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 

оіггимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 
несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы 6eзoпacнoGти жизнедеятельности», является обязательным 



для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, чтр способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снимать риски развития опасных ситуации 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. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающяхся баэового 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. 

Вceгo на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

обраэовательной     организацией,     которая     вправе     самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учѐтом 

региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

Содержание обучения. 

Вариант N 1. 

Модуль № 1. 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 молодѐжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению 

в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. 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. Огветственность 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 еѐ 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 аварийные служб и взаимодействия с ними. 

Информациомная 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. 

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 № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учѐта. 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-учѐтным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части 

добровопьной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации — гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 



Великой Отечественной войне (1941—1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 

1946—1991 rr. Вооружѐнные 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 Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско- юношеское военно-патриотииеское 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации — знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма 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. Огсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан 

на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Модуль N. 4. 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 чрезвьшайных 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 еѐ 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 еѐ 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. Раэмещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N.• 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

гopax, на водоѐмах. 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. N-• 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. ТDЅ-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 N. 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодѐжные 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 Vголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (HAK) и его предназначение. Основные задачи HAK. 



Федеральный оперативный штаб. 

Vровни 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. Технояогический терроризм. 

Еибертерроризм. 

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 молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам — опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную 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 № 7. 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 оборону 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 (ПAB). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (IJAB). Первичная профилактика 

злоупотребления ПAB. Вторичная профилактика злоупотребления ПAB. Третичная 

профилактика зпоупотребления ПAB. 

Модуль N. 8. 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 COVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила еѐ 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 

(OCH). Неотложные мероприятия при OCH. Первая помощь 

при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 

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 отравпении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. Правила и способы 

переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 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 (AK-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная 

граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мoтoGтpeлкoвoгo 

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 (O3K). 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. 

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 насяедию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 

и Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовные ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответствемного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества 

и государства; 

способность  оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать   риск-ориентированное  поведение,  самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие  идей волонтѐрства и добровольчества; 

эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятепьности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

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 продукгивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальньт и чрезвычайньт ситуациях); 

физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

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 самообраэованию на протяжении всей жизни; 

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 предпринимаемьгх 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 упиверсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные п робпс пі н ые вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признаю или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебньж действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть    видами    деятельности    по    приобретению    нового    знания, его 

преобразованию и применению для   решения   различных   учебных   задач, в том числе 

при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

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 npн обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой 

учебной задачи; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности 

и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять в 

ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою   точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебньж 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 

своѐ решение; 



оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

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 приѐмы 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 анализа 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 учѐтом общих интересов, мнений 

и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и раз ную 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: 

сформированность представлений о ценности   безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

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; 

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 чрезвьшайных ситуациях на транспорте; 

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; 



владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом обраэе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредных привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальное взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 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; 

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; змать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскукз и террористическую 

деятельность и протнводействовать 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; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружѐнных 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; 

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; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направпенных 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. 

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 попитияеской 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 субъекгы. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

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. 

Дисциппинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодатепьством 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. 

Принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Ведение производства об административных 

правонарушениях.Уголовный процесс, его позиции и стадии. Участники уголовного 

процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. Юридическое 

образование, юристы как социально-профессиональная rpyппa. 

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 полицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 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 школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовные 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; 

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, оідущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в знаиимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

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; 

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; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харакгера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания цепей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприяие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и чіггательской 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 rpyппe; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисціпілин. 

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 ycпexy, 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 переживанию; 

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 социальньт 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 о решении жизненных проблем,в том числе учебно- 

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовый исследовательский 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 социальногопознания; 

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 терминолошю, ключевые понятия 

и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в обраэовательной 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 раэных 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, выбираю 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: 

осуществлятькоммуникации 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; 

раэвернуто и логично излагать 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 и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять ппан 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 пичных 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 образоватепьный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивньт универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслитепьных 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. 

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. 

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 

развіггия современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине 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 предприниматеяьства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной впасти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские дyxoвнo-нpaвcтвeнныe 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; cпpoca 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 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

сощіальных 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, 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 обоснованнзяе 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». 
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 как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообраэии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарных науках; духовные 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 функцмй 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. 

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 финансовьтх услуг с учетом основных способов снижения рисков 

и правил личной финансовой безопасности. 

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 поступаюіцую 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. 

Самостоятельно 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; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

(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 

регулирование гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том иисле ценности 

человеческой жизни, патриотизма и cлyжeния 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 раздепов «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 

налог; 

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, правонаруніение, юридическая ответственность, нормативный правовой акг, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, 

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; отрасти 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 гражданскт 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; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; 

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; правоохранительньт органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощыо 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», дпя анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федераци», 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственньтх органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического харакгера, 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, выделить 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 законодатепьстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде заверюенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутзяе ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развериутьтх 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». 



Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных 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 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. 

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. 

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. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, вьывлять 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. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 



Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

по итогам обучения в 10-11 классах 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования выделяются следующие группы планируемых результатов: 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а такжепо результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией,для самореализации в целом.Изучение 

иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся,  

привить им целый ряд необходимыхсоциальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 

Метапредметные результаты 

Среди них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой 

степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных 

умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения,самоконтроля и 

самооценки. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

——понимание основного содержания аудио- и видеотекстовв рамках знакомой 

тематики в области личных интересов,в том числе связанной с будущей профессией; 

——выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

——относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

——предвосхищать содержаниеаудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

——выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

——обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

——выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

——игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 



Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основерасширенной тематики в 

различных ситуациях официальногои неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных свыбором будущей профессии., с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, 

запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного 

характера. 

Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и разли- 

чий. Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста (с различной степенью точности 

Совершенствование и развитие сформированных на предыду- 

щих этапах умений: 

——выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

——определять замысел автора, оценивать важность/новизнудостоверность 

информации, понимать смысл текста и егопроблематику, используя элементы анализа 

текста; 

——отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На этом этапе происходит овладение новыми умениями 

письменной речи: 

——писать личные и деловые письма; 

——сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

——писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

——письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие письменной речи 



——писать личные и деловые письма; 

——сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

——писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

——письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

——описывать события/факты/явления; 

——сообщать/запрашивать информацию; 

——выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

——кратко передавать содержание несложного текста; 
——фиксировать необходимую информацию из прочитанного 

прослушанного/увиденного; 

——составлять тезисы, развернутый план выступления; 

——обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числесвязанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается вниманиена смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

„ „  звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 
„ „ „  сокращение(doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

„ „ „  деривация с помощью суффикса-ern (northern, western, etc.); 

„ „  „  словосложение с использованием количественных, порядковых 

числительных (five-year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty- 

minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

2. Фразовыеглаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; 

tosetabout. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip — journey —travel — voyage; recently — 

lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

„ „ „  группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight, asleep, afire), и устойчивыесловосочетания с ними; 

„ „ „  прилагательныеcomfortable/convenient, глаголы attend/visit, 

существительные accident/incident, landscape/scenery/view, 



служебные слова as/like;„ „  � различия в семантике и употреблении лексики в 

американ- 

ском и британском вариантах английского языка: 

„ „ „  tobesick— испытывать тошноту (брит.) 

„ „  „ tobesick — болеть (амер.) 

�� � политкорректныеслов-азаместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people;a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; 

an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемаяпредлогами: 
„ „  „ to divide into some parts, at sb’s request, etc., а5. Лексика, управляемаяпредлогами: 

„ „  „ to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения. 

. 

7. Английская идиоматика: 

„ „ „  устойчивые словосочетания, содержащие существительное 

world: 

„ „  „ to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the 

world is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the 

world 

on fire; 

„ „  „  устойчивыесловосочетания,        содержащиеприлагательноеill:illnews;        illfortune; 

illluck; illeffects; illfeelings; illresults; 

„ „ „  устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

„ „  „ to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

„ „  „  устойчивыесловосочетания, 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

„ „ „  определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 
„ „  неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях 

□ неопределен ый, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

2. Наречие: 

��� наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

„ „  „  наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: reallybeautiful, trulyperfect, absolutelyterrific. 

3. Глагол: 
„ „  „  использование глаголов в грамматических  временахpresenpterfect,  pastsimple  приналичии 

маркера recently; 

„ „ „  словосочетанияI’d rather do sth, you’d better do sth; 

„ „ „  использование глаголов во времени presentprogressive дляописания действия, 

происходящего не непосредственнов момент речи, но в период времени, достаточно 

близкийк этому моменту: John, whoissittingatyourtable; isdriving 

a car; 



„ „ „  использование глаголов во времени presentprogressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации. 

„ „ „   использование  глаголовtobe,  tohear,  tosee,  tolove  во  времени  presentprogressive  для 

характеристики необычного действия или качества человека. 

„ „ „  использование глаголовtoforget, tohear и конструкции tobetold для выражения 

законченного действия. 

„ „ „   использование глаголов во времени pastprogressiveдляописания обстановки, нафоне 

которой происходят событияв рассказе или повествовании: 

��� использование глаголовtosee, tohear, tofeel, tolove, tobeвовремениpastprogressive 

для описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент 

впрошлом. 

„ „  „  использование  глаголов  во  времени  pastsimple  для  описаниядовольно  длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

иduring. 

„ „  „  пассивныеструктурыспродолженнымперфектныминфинитивом:  he  is  said  to  have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

„ „  „  использование    модальных    глаголов    для    передачи    степениуверенности,    что 

предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности до 

самой малой (must — can — could — may — might); 

„ „  „  использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме иих 

дифференциации. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1 В гармонии с самим собой 26 

2 В ГАРМОНИИ С ДРУГИМИ. 26 

3 В гармонии с природой 26 

4 В гармонии с миром 27 
 Итого: 105 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Номер 
раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Количест 

во часов 

I В гармонии с самим собой. 26 
часов 

 Основные сведения о себе. 1 
 Основные сведения о себе. 1 
 В гармонии с самим собой. 1 
 В гармонии с самим собой. 1 
 Структуры «хотелось бы» и «лучше бы». 1 
 Настоящее простое и настоящее длительное время. 1 
 Настоящее простое и настоящее длительное время. 1 
 Любимые занятия и увлечения. 1 
 Любимые занятия и увлечения. 1 

 Простое прошедшее и прошедшее длительное 
время. 

1 

 Простое прошедшее и прошедшее длительное 
время. 

1 

 Забота о здоровье и физической форме. 1 



 Забота о здоровье и физической форме. 1 
 Будущее простое время. 1 
 Будущее простое время. 1 

 Образование сложных прилагательных при помощи 

числитель 

ных. 

1 

 Сложные прилагательные. 1 
 Сложные прилагательные. 1 
 Любимые занятия и увлечения. 1 
 Фразовый глагол «бить». 1 
 Быть счастливым. 1 

 Настоящее завершенное время и настоящее 
заверенное продолженное время. 

1 

 Прошедшее завершенное и прошедшее 
завершенное продолженное время. 

1 

 Выбор людей. 1 
 Выбор людей. 1 
 Любимые занятия и увлечения. 1 

II В гармонии с другими. 26 

часов. 
 В гармонии с другими. 1 
 В гармонии с другими. 1 
 Друзья. 1 
 Друзья и их роль в нашей жизни. 1 
 Отношения между людьми. 1 
 Пассивный залог. 1 
 Пассивный залог. 1 
 Семья 1 
 Семья. Семейный бюджет. 1 

 Настоящее завершенное и простое прошедшее 
время. 

1 

 Простое прошедшее и настоящее завершенное 
время: их анализ. 

1 

 Семейный бюджет. Обязанности по дому. 1 
 Обязанности по дому. 1 
 Британская королевская семья. 1 
 Британская королевская семья. 1 
 Королева Виктория. 1 
 Фразовый глагол «SIGN» 1 
 Ваше величество…мамочка. 1 
 Домашний уклад. 1 
 Домашний уклад. 1 
 Домашний услад. 1 
 Глаголы «делать» и «совершать» 1 
 Cлова «как» и «как бы» 1 
 Семья. Домашний уклад. 1 
 Семья. 1 
 Семья. В гармонии с другими. 1 

III В гармонии с природой. 26 часов 
 В гармонии с природой. 1 
 В гармонии с природой 1 



 Страдательный залог с инфинитивом. 1 
 Английское наречие «очень». 1 
 Английские артикли. 1 
 Жизнь природы. 1 
 Английские артикли. 1 
 Экологические проблемы. 1 
 Экологические проблемы. 1 
 Жизнь диких зверей и птиц. 1 
 Флора и фауна мира. 1 

 Английские артикли с географическими 
названиями. 

1 

 Проблемы, созданные руками человека. 1 
 Проблемы, созданные руками человека.. 1 

 Образование прилагательных от существительных, 
обозначающие стороны света. 

1 

 Проблемы, созданные руками человека. 1 

 Образование новых слов при помощи изменения 
места ударения. 

1 

 Фразеологический глагол «резать». 1 
 Экология человека. 1 
 Экология человека. 1 
 Экология человека. 1 
 Чудеса природы. 1 
 Сравнительная структура «так…как…». 1 
 Чудесаприроды. 1 
 Чудеса природы. 1 
 В гармонии с природой. 1 

I V В гармонии с миром. 27 часов. 
 В гармонии с миром.  

 Почему люди путешествуют. 1 
 Почему люди путешествуют. 1 
 Английские причастия. 1 
 Английские причастия. 1 
 Способы путешествий. 1 
 Места, куда мы едем и где останавливаемся. 1 
 Места, куда мы едем и где останавливаемся. 1 

85 Прилагательные «нездоровый» и «больной». 1 

86. Что мы делаем во время путешествия. 1 

87. Что мы делаем во время путешествия. 1 

88 Модальные глаголы. 1 

89 Модальные глаголы. 1 

90 Места, куда мы   едем   и   где   останавливаемся. 
Остановка в отелях. 

1 

91 Модальные глаголы. 1 

92 Фразовый глагол «устанавливать». 1 

93. Что мы делаем во время путешествий. Осмотр 
достопримечательностей. 

1 

94. Осмотр достопримечательностей. 1 

95. Покупки и сувениры. 1 

96. Что мы делаем во время путешествий. Покупки и 
сувениры. 

1 



97. Что мы делаем во время путешествий. Покупки и 
сувениры. 

1 

98. Английские прилагательные. 1 

99. Марк Поло- путешественник и открыватель. 1 

100. Модальные глаголы. 1 

101. Почему Япония- это круто. 1 

102. О чѐм стоит помнить во время поездок. 1 

103. О чѐм стоит помнить во время поездок. 1 

104. В гармонии с миром. 1 

105. Повторение. 1 
 Итого: 105 часов 

Экономика 

(предметная линия учебников автора С. И. Иванов, М.А. Скляр) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

экономической и государственной жизни страны ; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление об экономике; 

-понимание побудительной роли мотивов в экономической деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать 

-смысл основных теоретических положений экономической науки; 

-основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

-приводить примеры: 

взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

-описывать: 

предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные 

виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 



-объяснять: 

экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды обмены, закон 

спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, последствия 

инфляции; 

 

-сравнивать/различать: 

спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, 

безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и 

облигации; 

-вычислять на условных примерах: 
величину рыночного спроса и предложения, изменения спроса/предложения в 

зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, 

спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

-применять для экономического анализа: 

кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате 

изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исполнения типичных экономических ролей; 

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Экономика» в 10 классе полностью соответствует 

авторской программе. 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Раздел I Введение 17 

1.Предмет и метод экономической теории 5 

2.Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 7 

3.Спрос, предложение и рыночное равновесие 5 

Раздел IIМикроэкономика 49 

4. Эластичность спроса и предложения 6 

5. Поведение потребителя 8 

6. Фирма. Производство и издержки 12 

7.Конкуренция и рыночные структуры 10 

8.Рынки факторов производства и распределение доходов 9 

9.Предпринимательство 4 

Раздел III Макроэкономика 4 

10.Деньги и банковская система 4 

Всего 70 

Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем Кол- 
во 

часов 
 Раздел I Введение 17 
 Тема 1. Предмет и метод экономической науки 5 

1. Безграничность потребностей и ограниченность 
ресурсов Проблема выбора. 

1 



2 Факторы производства. 1 

3 Альтернативные затраты и кривая производственных 
возможностей. 

1 

4 Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки. 

1 

5 Метод экономической науки. Измерение экономических 
величин. 

1 

 Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика. 
7 

6 Два способа решения фундаментальных проблем. 1 

7 Рынок и его функции. 1 

8 Экономический круговорот в рыночной экономике. 1 

9 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная 
экономика. 

1 

10 Общественные блага. 1 

11 Ограниченность возможностей рынка 1 

12 Смешанная экономика 1 
 Тема 3.Спрос, предложение и рыночное равновесие. 5 

13 Спрос и закон спроса. 1 

14 Предложение и закон предложения 1 

15 Рыночное равновесие. 1 

16 Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 1 

17 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 
Дефицит и избыток 

1 

 Раздел IIМикроэкономика 49 
 Тема 4.Эластичность спроса и предложения. 6 

18 Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и 
доход производителей. 

1 

19 Совершенно неэластичный спрос. 1 

20 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1 

21 Эластичность спроса по доходу. Перекрѐстная 
эластичность. 

1 

22 Ценовая эластичность предложения. 1 

23 Практическое применение теории эластичности 1 
 Тема 5.Поведение потребителя. 8 

24 Общая и предельная полезность. Закон убывающей 
предельной полезности. 

1 

25 Измерение полезности. 1 

26 Правило максимизации полезности. 1 

27 Кривые безразличия. 1 

28 Предельная норма замещения. 1 

29 Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 1 

30 Положение потребительского равновесия. 1 

31 Индивидуальный и рыночный спрос 1 
 Тема 6. Фирма. Производство и издержки. 12 

32 Современная фирма. Фирма - коммерческая 
организация. 

1 

33 Фирма- юридическое лицо 1 

34 Продукты фирмы. 1 

35 Продукт фирмы 1 



36 Бухгалтерские и экономические издержки. 1 

37 Экономические издержки и прибыль 1 

38 Как измеряются издержки фирмы. 1 

39 Динамика общих издержек 1 

40 Какой размер фирмы считать оптимальным. 1 

41 Преимущества крупных фирм 1 

42 Почему очень крупные фирмы неэффективны. 
Роль малого бизнеса в экономике 

1 

43 Почему очень крупные фирмы неэффективны. 
Роль малого бизнеса в экономике 

1 

 Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры. 10 

44 Конкурентоспособность фирмы 1 

45 Типы рыночных структур 1 

46 Совершенная конкуренция. 1 

47 Сопоставление предельного дохода с предельными 
издержками 

1 

48 Экономические границы целесообразности выпуска 
продукции фирмой 

1 

49 Монополия. 1 

50 Монополия 1 

51 Олигополия. 1 

52 Олигополия 1 

53 Монополистическая конкуренция. 1 
 Тема 8.Рынки факторов производства. 9 

54 Особенности рынков факторов производства. 1 

55 Рынок труда и заработная плата. 1 

56 Кривая предложения труда. 1 

57 Номинальная и реальная заработная плата 1 

58 Государственное регулирование минимума заработной 
платы 

1 

59 Рынок услуг земли и земельная рента. 1 

60 Капитал и процент. Человеческий капитал. 1 

61 В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. 1 

62 В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. 1 
 Тема 10. Предпринимательство. 4 

63 Понятие предпринимательства 1 

64 Организационно- правовые формы 
предпринимательства 

1 

65 Менеджмент и его функции. 1 

66 Маркетинг и его основные элементы. 1 
 Раздел III Макроэкономика 4 
 Тема 9. Деньги и банковская система. 4 

67 Роль денег в рыночной экономике. 1 

68 Деньги как средство платежа. 1 

69 Виды денег и их свойства. 1 

70 Наличные и безналичные деньги. 1 
 Всего 70 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» 



(10-11 класс)(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе даѐт возможность обучающимся 

достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности учѐных математиков, о развитии 

математики от Нвого времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

- умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

- умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями: 

- выполнять точные и приближѐнные вычисления с действительными числами; 

- выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

- решать текстовые задачи; 

- исследовать функции; строить их графики (в простейших случаях); 

- оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

- применять математическую терминологию и символику; 

- доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретѐнные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
УД; 



- выдвигать версии решения проблем, осознавать ( и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а так же искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы). Факты (гипотезы,аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 
 

Изучение геометрии в старшей школе даѐт возможность обучающимся достигнуть 

следующих результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

У выпускника могут быть сформированы: 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 
оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве; 

изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 

оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей в пространстве; 



определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в 

пространстве; 

находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями в 

пространстве; 

применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в 

решении задач; 

распознавать основные виды многогранников; 

строить сечения многогранников; 

вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 

оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленных на чертежах; 

владеть методами и способами решения стереометрических задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 
иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания из других областей знаний. 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные 

Выпускники научатся: 
выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать 

задачи по аналогии; 

осуществлять синтез условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 



конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

моделировать условия задач на чертеже; 

решать задачи разными способами; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые способы и методы решения задач; 

проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать 

при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, находить 

нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение; 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета соответствует примернойпрограмме среднего общего 

образования. 

Числа ичисловые выражения.Кореньстепениn больше 1 иего свойства. 

Степеньсрациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем.Понятие логарифма числа. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.Вычислениедесятичных и натуральных 

логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в 

расширениипрактическихвозможностей естественныхнаук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус,  

арккосинус,арктангенс,арккотангенсчисла. 

Тождественные преобразования. Многочлен   с   одной   переменной. 

Делимость 

многочленов.Целыекорнимногочленасцелымикоэффициентами.Решениецелогоалг 

ебраическогоуравнения.Основнаятеоремаалгебры(бездоказательства).Числокорней 

многочлена.БиномНьютона.Свойствакорней,степенейилогарифмов.Преобразовани 

япростейшихвыражений,содержащихкорни,степениилогарифмы.Основныетригоно 

метрические 



тождества. Формулы приведения. Преобразования тригонометрических выражений. 

Синус,косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции 

двойногоугла.Преобразованиясуммтригонометрическихфункцийвпроизведениеиобратныепре 

образования.Выражениетригонометрическихфункцийчерезтангенсполовинногоаргумента.Пр 

еобразованиявыражений,содержащихобратныетригонометрическиефункции. 

Уравненияинеравенства.Решениерациональных,иррациональных,показательных,лог 

арифмических,тригонометрическихуравненийинеравенств,атакжеихсистем. 

Основныеприемырешениясистемуравнений:подстановка,сложение,введениеновыхпере 

менных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений 

сдвумянеизвестными.Решениесистемынеравенствсоднойнеизвестной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Методинтервалов.Изображениенакоординатнойплоскостимножестварешенийуравнений,нера 

венств. Применение математическихметодов длярешения содержательных задач 

изразличныхобластейнаукиипрактики.Интерпретациярезультата,учетреальныхограничений. 

Функции. Понятие функции. Область определения и область значений. График 

функции.Построениеграфиковфункций,заданныхразличнымиспособами.Свойствафункций:мо 

нотонность,четность и нечетность,периодичность. 

Преобразованияграфиков:сдвигирастяжениевдольосейкоординат,симметрияотносител 

ьноосей координат, началакоординат ипрямойy=x. 

Линейнаяиквадратичнаяфункции,функция ,ихсвойстваиграфики.Графикдробно- 
𝑥 

линейной функции. Степенная функция с натуральным показателем, функция  , 

ихсвойстваиграфики.Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Обратныетригономе 

трические функции, их свойства и графики. Показательная и 

логарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Предел и непрерывность функции. Понятие о непрерывности функции. Теорема о 

проме-жуточном значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и 

набесконечности. Связь между существованием предела и непрерывностью функции. 

Пределсуммы,произведенияичастного.Горизонтальные,вертикальныеинаклонныеасимптоты. 

Производнаяиинтеграл.Понятиеокасательнойкграфикуфункции.Уравнениекасательн 

ой.Определениепроизводнойфункции.   Геометрический 

ифизическийсмыслыпроизводной.Производнаястепеннойфункции.Производныесуммы,разно  

сти,произведенияичастногофункций.Производныеосновныхэлементарныхфункций.Производ 

наясложнойфункции.Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл.ТеоремаЛагра 

нжа.Применениепервойивторойпроизводныхкисследованиюфункцииипостроениюграфика.Ди 

фференциальное уравнение гармоническихколебаний.Использование производной при 

решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задачна нахождение наибольших и 

наименьших  значений. Площадь   криволинейной 

трапеции.Интегралкакпределсуммы.Первообразная.Первообразныеосновныхэлементарныхфу 

нкций.Правилавычисленияпервообразных.ФормулаНьютона- 

Лейбница.Примерыпримененияинтегралавфизикеи геометрии. 

Вероятность истатистика.Представление данных, ихчисловые характеристики. 

Таблицыи диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик.Случайныесобытияивероятность.Вычислениевероятностей.Переборвариантов 

иэлементыкомбинаторики(формулычислаперестановок,размещенийисочетанийэлементов).Ис 

пытанияБернулли.Случайныевеличиныииххарактеристики.Частотаивероятность. Закон 

больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий  в 

простейшихпрактическихситуациях. 

Логикаимножества.Теоретико- 

множественныепонятия:множество,элементмножества.Стандартные 

обозначениячисловыхмножеств.Пустое 

множествоиегообозначение.Подмножество.Объединениеипересечениемножеств.Иллюст 



рация 

отношениймеждумножествамиспомощьюдиаграммЭйлера.Элементылогики.Определен 

ия и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказательство 

отпротивного.Пример иконтрпример. 

Математика в историческом развитии. История развития понятия числа: 

комплексныечисла, корни n-й степени. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраическихуравнений. Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития 

алгебры: Н.Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История 

вопроса онахождении комплексных корней квадратныхи кубическихуравнений:Дж. Кардано, 

А.Муавр.Неразрешимостьврадикалахуравнений степени,большейчетырех. 

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.Развитиематематическойлогики: 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 планирование10класс 
102ч–3чвнеделю 

№ Содержаниематериала 
Кол-во 
часов 

Глава1.Функциииграфики 17 

1 Понятиефункции 3 

2 Прямая,гипербола,параболаиокружность 4 

3 Непрерывностьимонотонностьфункций 4 

4 Квадратичнаяидробно-линейнаяфункции.Преобразованиеграфиков. 5 
 Зачетиликонтрольнаяработа№1 1 

Глава2.Степениикорни 14 

5 Степенная функцияу=хппринатуральномзначениип. 2 

6 Понятиекорняп-йстепени 4 

7 Свойстваарифметическихкорней 4 

8 Степеньсрациональнымпоказателем 3 
 Зачетиликонтрольнаяработа№2 1 

Глава3.Показательнаяилогарифмическаяфункции 17 

9 Функцияу=ах 4 

10 Понятиелогарифма 6 

11 Свойствалогарифмов 6 
 Зачетиликонтрольнаяработа№3 1 

Глава4.Тригонометрическиефункции 42 

13 Угол поворота 1 

14 Радианнаямераугла 2 

15 Синусикосинуслюбогоугла 3 

16 Тангенсикотангенслюбогоугла 3 

17 Простейшиетригонометрическиеуравнения 3 

18 Формулыприведения 3 

19 Свойстваиграфик функцииу=sinх 3 

20 Свойстваиграфикфункцииу =cosх 3 

21 Свойстваиграфикфункцииу=tgхиу=ctgx 2 
 Зачетиликонтрольнаяработа№4 1 

22 Зависимостимеждутригонометрическимифункциямиодногоитогоже 
аргумента 

3 

23 Синусикосинуссуммыиразностидвухуглов 3 
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24 Тангенссуммыитангенсразностидвух углов 2 

25 Тригонометрическиефункциидвойногоугла 2 

26 Преобразованиепроизведения тригонометрических функций в сумму. 
Обратноепреобразование 

3 

27 Решениетригонометрическихуравнений 4 
 Зачетиликонтрольнаяработа№5 1 

Глава5.Элементытеориивероятностейикомбинаторики 5 

28 Понятиевероятности 2 

29 Вычислениечиславариантов 2 
 Зачетиликонтрольнаяработа№6 1 

Глава6.Повторение 7 

30 Функциииграфики 3 

31 Уравненияинеравенства 3 
 Итоговаяконтрольнаяработа 1 
 Итого 102 

10 класс 
102ч–3чвнеделю 

№ Содержаниематериала 
Кол- 
вочасо 

в 

Глава1.Непрерывностьипределыфункции 12 

1 Непрерывностьфункции 4 

2 Пределфункции 4 

3 Асимптотыграфикафункции 3 
 Зачетиликонтрольнаяработа№1 1 

Глава2.Производнаяфункции 13 

4 Касательнаякграфикуфункции 4 

5 Производнаяидифференциалфункции 4 

6 Точкивозрастания,убыванияиэкстремумафункции 4 
 Зачетили контрольнаяработа№2 1 

Глава3.Техникадифференцирования 28 

7 Производнаясуммы,произведенияичастногофункций 4 

8 Производнаясложнойфункции 4 

9 Формулыпроизводныхосновныхфункций 7 

10 Наибольшееинаименьшеезначенияфункции 6 

11 Втораяпроизводная 6 
 Зачетиликонтрольнаяработа№3 1 

Глава4.Интегралипервообразная 11 

12 Площадькриволинейнойтрапеции 4 

13 Первообразная 6 
 Зачетиликонтрольнаяработа№4 1 

Глава5.Вероятностьистатистика. 9 

14 Суммаипроизведениесобытий 4 

15 Понятиеостатистике. 4 
 Зачетиликонтрольнаяработа№5 1 

Глава6.Комплексныечисла 5 

16 Формулакорнейкубическогоуравнения 1 

17 Алгебраическаяформакомплексногочисла 3 
 Итоговаяконтрольнаяработа 1 
 Резерв(подготовкакэкзаменам) 22 
 Итого 102 

 

Тематическое планирование уроков геометрии 
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№ п/п Наименование разделов учебного предмета Кол- 
во часов 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 
 Некоторые следствия из аксиом 1 

 Решение   задач   на   применение аксиом   стереометрии и их 
следствий. 

1 

 Решение   задач   на   применение аксиом   стереометрии и их 
следствий. 

1 

 Решение   задач   на   применение аксиом   стереометрии и их 
следствий. Самостоятельная работа № В.1 (20 мин) 

1 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 19 

 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трѐх 
прямых 

1 

 Параллельность прямой и плоскости 1 

 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и 
плоскости. 

1 

 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и 
плоскости. 

1 

 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и 
плоскости. Самостоятельная работа №1.1 (15 мин) 

1 

 Скрещивающиеся прямые 1 

 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 
 Повторение теории, решение задач. 1 
 Повторение теории, решение задач.  

 Повторение теории, решение задач. Контрольная работа № 1.1 
(20 мин) 

 

 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 1 
 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 1 
 Тетраэдр. Параллелепипед 1 
 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

 Изображение пространственных фигур (Приложение 1). Задачи 
на построение сечений 

1 

 Изображение пространственных фигур (Приложение 1). Задачи 
на построение сечений 

1 

 Повторение теории, решение задач.  

 Контрольная работа №1.2 1 
 Зачѐт №1 по теме «Параллельность в пространстве» 1 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 
прямые, перпендикулярные к плоскости 

1 

 Признак перпендикулярность прямой и плоскости 1 
 Теорема о прямой перпендикулярнойк плоскости 1 
 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 
 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости  

 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 
Самостоятельная работа №2.1 (15 мин) 

 

 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трѐх 
перпендикулярах 

1 

 Угол между прямой и плоскостью 1 
 Повторение теории, решение задач. 1 

 Повторение теории, решение задач.  
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 Повторение теории, решение задач.  

 Повторение теории, решение задач. Самостоятельная работа 
№2.2 (15 мин) 

1 

 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

1 

 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

1 

 Прямоугольный параллелепипед 1 
 Прямоугольный параллелепипед  

 Повторение теории, решение задач. 1 
 Повторение теории, решение задач. 1 
 Контрольная работа № 2.1 1 
 Зачѐт №2по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 
 Глава 3. Многогранники 16 

 Понятие многогранника. Призма. Площадь прямоугольной 
проекции многоугольника. Пространственная теорема Пифагора. 

1 

 Понятие многогранника. Призма. Площадь прямоугольной 
проекции многоугольника. Пространственная теорема Пифагора. 

1 

 Понятие многогранника. Призма. Площадь прямоугольной 
проекции многоугольника. Пространственная теорема Пифагора. 

1 

 Пирамида Понятие многогранника. Призма. Площадь 
прямоугольной проекции многоугольника. Пространственная теорема 
Пифагора. Самостоятельная работа №3.1 (15-20 мин) 

1 

 Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 1 
 Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 1 
 Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 1 
 Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 1 

 Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 
Самостоятельная работа №3.2 (15-20 мин) 

1 

 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
Теорема Эйлера 

1 

 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
Теорема Эйлера 

1 

 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
Теорема Эйлера 

1 

 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Теорема Эйлера 

 

 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Теорема Эйлера 

 

 Контрольная работа № 3.1 1 
 Зачѐт №3 по теме «Многогранники» 1 
 Заключительное повторение тем геометрии 10 класса 8 

 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых 
и плоскостей 

1 

 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых 
и плоскостей 

1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 
 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 
 Многогранники. Площади боковых поверхностей призмы и 1 
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 пирамиды  

 Многогранники. Площади боковых поверхностей призмы и 
пирамиды 

1 

 Многогранники. Площади боковых поверхностей призмы и 
пирамиды 

 

 Заключительный урок –беседа по курсу геометрии 10 класса  

 Резерв 1 
 Резерв 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п. 9.3.) должно 

обеспечить: 

– 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. 

В соответствии с   ФГОС   СОО Предметные результаты   изучения   предметной   области 

«Математика и информатика» включают предметные результаты изучения предмета «Информатика» 

(базовый уровень), которые должны отражать: 
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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; 

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. 

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные требования) и 

может научиться (вариативные требования, в том числе в рамках индивидуальных программ и 

проектов) системе информационной деятельности (системно-деятельностный подход). 

Требования ФГОС 
СОО 

Выпускник научится Выпускник сможет 
научиться 

1) сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

• понимать роль 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

• ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сети 

Интернет; 

• использовать в 

повседневной практической 

деятельности 

информационные  ресурсы 

национальных 

информационных порталов, 

интернет- сервисови 

виртуальных  пространств 

коллективного 

взаимодействия,  соблюдая 

авторские права и 

руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

• определять систему 

базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в 

формирование современной 

научной картины мира; 

• представлять 

тенденции развития 

компьютерных технологий; 

• использовать 

компьютерные сети и 

определять их роли в 

современном мире; 

2) владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального   описания 

алгоритмов; 

• применять 
алгоритмическое мышление 

при решении задач, 

организации поиска 

информации в 

информационных системах 

и планировании этапов 
реализации проектных 

• разрабатывать 

математические объекты 

информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

• пользоваться 

навыками формализации 

задачи и разработки 
пользовательской 
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 работ; 
• использовать 

формальное описание 

алгоритмов при решении 

поставленных задач; 

документации к программам; 

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; 

• читать и понимать 

простейшие программы, 

написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

• использовать 

наиболее подходящий 

способ записи алгоритмов 

при решении конкретных 

задач (вербальный, 

символьный, графический); 

• иметь осознанное 

представление о средах 

программирования, уметь 

составлять и анализировать 

несложные алгоритмические 

структуры; 

• использовать основные 

управляющие конструкции; • 

анализировать  сложные 

алгоритмы, содержащие 

циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 

• понимать сложность 

алгоритма и использовать 

основные алгоритмы 

обработки числовой и 

текстовой информации; 

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; 

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• создавать  на 

алгоритмическом    языке 

программы для   решения 

типовых задач   базового 

уровня из  различных 

предметных областей  с 

использованием  основных 

алгоритмических 

конструкций; 

• применять навыки и 

опыт разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку 

программ; 

• использовать 

универсальный язык 

программирования высокого 

уровня (по выбору) и 

представления о  базовых 

типах данных и структурах 

данных; 

• применять алгоритмы 

поиска и сортировки при 

решении учебных задач; 

• работать с 

библиотеками программ; 

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; 

• составлять 
простейшие компьютерно- 

математические модели 

систем, объектов и 

процессов, используя 

графические и табличные 

методы,  средства 

электронных таблиц и 

алгоритмические языки; 

• различать способы 

хранения информации, 

выбирать носители 

информации для ее 

хранения; 

• разрабатывать и 

использовать компьютерно- 

математические модели; 

• интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных 

процессов; 

• оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

• владеть основными 

сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 
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 • наполнять 
разработанную базу данных 

информацией; 

• составлять запросы в 

базах данных (в том числе, 

вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; 

• описывать базы 

данных и средства доступа к 

ним; 

• применять базы 

данных и справочные 

системы; 

6) владение 
компьютерными средствами 

представления и анализа 

данных; 

• выполнять обработку 

данных в предложенных 

хранилищах (изменять, 

переименовывать, удалять, 

копировать и перемещать); 

• использовать правила 

организации структуры 

хранения данных, в том 

числе в «облачных» 

хранилищах, мобильных 

устройствах и интернет- 

сервисах; 

• использовать 

средства ИКТ для 

подготовки выступлений и 

обсуждений результатов 

исследовательской 

деятельности; 

• создавать 

структурированные тексты в 

виде отчета по 

выполненным практическим 

работам; рассылки с 

использованием текстового 

редактора и сервиса 

электронной почты; 

• иллюстрировать 

результаты вычислений, 

проведенных 

экспериментов,  используя 

различные  средства 

визуализации данных в 

электронных таблицах; 

• использовать 

встроенные функции для 

различных  расчетов, 

применяемых  в 

практической деятельности; 

• создавать и редактировать 

графические и мультимедиа 

объекты; видеоматериалы; 

• использовать 

компьютерные средства 

представления и анализа 

данных; 

• использовать основные 

методы кодирования и 

декодирования данных и 

информацию о причинах 

искажения данных при их 

передаче; 

• определять важнейшие 

виды дискретных объектов и 

их простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы анализа 

дискретных объектов; 

• проводить 

эксперименты  и 

статистическую обработку 

данных с помощью 

компьютера; 

7) сформированность 
базовых навыков и умений 

по соблюдению требований 

• диагностировать 
состояние персонального 

компьютера или мобильных 

• применять базовые 
принципы организации и 

функционирования 
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техники безопасности, 

гигиены и 
ресурсосбережения при 

работе со  средствами 

информатизации; 

понимания основ правовых 

аспектов  использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

устройств на предмет их 

заражения компьютерным 

вирусом; 

• применять 

антивирусные программы 

для обеспечения стабильной 

работы технических средств 

ИКТ; 

• оценивать 

качественные    и 

количественные 

характеристики при выборе 

технических средств ИКТ 

для  решения 

профессиональных и 

учебных задач; 

• аргументировать 

выбор программных средств 

ИКТ для решения задач 

профессиональной  и 

повседневной деятельности 

человека, используя знания 

о принципах   построения 

персонального  компьютера 

и   классификации 

программного обеспечения 

персонального компьютера; 

компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и 

права; • понимать устройство 

современного компьютера и 

мобильных   электронных 

устройств; • использовать 

принципы    обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средства    обеспечения 

надѐжного функционирования 

средств ИКТ; 

• определять 

«операционные системы» и их 

основные функции; 

• понимать общие 

принципы разработки и 

функционирования интернет- 

приложений; 

 

Содержание учебного предмета 

«Информатика. Базовый уровень» 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 2 ч 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с компьютером. 

Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. 

Ресурсосбережение. 

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой природе. Информация 

и информационные процессы в живой природе. Человек и информация, информационные процессы 

в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Передача информации. Сигнал. Кодирование и 

декодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. 

Скорость передачи информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. 

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. Практическая 

работа: 

Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование 

Тема 2. Информационные технологии — 13 ч 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Деловая переписка. 

Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 
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Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв 
Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа 

Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

Практическая работа 2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового 

документа 

Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации 

Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой 

Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой 

Практическая работа 2.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС 

Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука 

Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислительной 

техники» 

Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 

Практическая работа 2.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов 

Тема 3. Коммуникационные технологии — 9 ч 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. 

Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.  

Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа 3.2. Настройка браузера 

Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой 

Практическая работа 3.4. Общение   в реальном   времени в глобальной   и локальных 

компьютерных сетях 

Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами 

Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете 

Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете 

Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования — 10 

ч 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. История развития языков 

программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. 

События. Проекты и приложения. 

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и Lazarus. 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. Переменные в языках 

объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс. 

Практические работы: 

Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение» 

Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные» 

Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка» 
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Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел» 

 

11 класс 

Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов — 10 ч 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Физическая 
защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса операционной системы Linux 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей 

Практическая работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы Kaspersky Antivirus 

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак 

Тема 6. Моделирование и формализация — 15 ч 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. Понятие 

массивов. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических и 

астрономических моделей. Исследование химических моделей. Исследование биологических 

моделей. Другие составные типы данных. Использование массивов данных в разработке моделей. 

Использование элементов графики в разработке моделей. Исследование математических моделей. 

Оптимизационное моделирование в экономике. 

Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения температуры средствами 

программирования с использованием заполнения массива 

Практическая работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск экстремальных 

значений потока информации о температуре воздуха 

Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора 

Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнения 

Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели Практическая 

работа 2.6. Построение и исследование модели «Бросание мячика в стенку» Практическая работа 2.7. 

Построение и исследование модели «Распознавание волокон» Практическая работа 2.8. Построение 

и исследование модели «Популяция» 

Тема 7. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) — 7 ч 

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД. Использование 

формы для просмотра и редактирования записей в базе данных. Поиск записей в базе данных с 

помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание базы данных 

Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическая работа 3.5. Создание отчета в базе данных 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Тема 8. Социальная информатика — 2 ч 

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы информационной 

среды. Лицензирование программного обеспечения. Социальные сервисы и сети. Информационная 

безопасность. 
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Практические работы: 

Практическая работа 4.1. Законы об охране авторских прав 
Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и электронной подписи 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Ко 

личество 
часов 

Глава1. Информация и информационные процессы 

1 Техника безопасности и эргономика рабочего места. 
Информация. Измерение информации 

1 

2 Передача информации. Системы и элементы системы. П.р 1.1 
Шифрование и дешифрование. 

1 

Глава 2. Информационные технологии 

3 Кодирование и обработка текстовой информации. П.Р. 2.1 
Кодировки русских букв. 

1 

4 Создание и редактирование документов в текстовых 
редакторах. 

1 

5 Форматирование документов в текстовых редакторах. П.р. 2.2 
Создание и форматирование документа 

1 

6 Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, 

правила оформления. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. П.р. 2.3 Перевод с помощью 
онлайновых словаря и переводчика. 

1 

7 Системы оптического распознавания документов. П.р. 2.4 
Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового 

документа. 

1 

8 Кодирование и обработка графической информации. П.р. 2.5 
Кодирование графической информации. 

1 

9 Растровая графика. П.р. 2.6 Работа с растровой графикой 1 

10 Векторная графика. П.р. 2.7 Работа с трехмерной векторной 

графикой. П.р. 2.8 Выполнение геометрических построений в 
системе компьютерного черчения КОМПАС. 

1 

11 Кодирование звуковой информации. П.р. 2.9 Создание и 
редактирование оцифрованного звука. 

1 

12 Компьютерные  презентации.  П.р. 2.10  Разработка 
мультимедийной интерактивной презентации "Устройство 

компьютера" 

1 

13 Кодирование и обработка числовой информации. Системы 

счисления. Представление числовой информации. П.р. 2.12 Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора. 

1 

14 Электронные таблицы. П.р. 2.13 Относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

1 

15 Построение диаграмм и графиков. П.р.2.14 Построение 
диаграмм различных типов. 

1 

Глава 3. Коммуникационные технологии 

16 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. Подключение к Интернету. П.р. 3.1 Предоставление 

общего доступа к принтеру в локальной сети. 

1 

17 Всемирная паутина. П.р. 3.2 Настройка браузера. 1 

18 Электронная почта. П.р. 3.3 Работа с электронной почтой 1 

19 Общение в Интернете в реальном времени. П.р. 3.4 Общение в 
реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

1 
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20 Файловые архивы. П.р. 3.5 Работа с файловыми архивами. 1 

21 Радио, телевидение и веб - камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. П.р. 3.6 
Геоинформационные системы в Интернете. 

1 

22 Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и 
словари в интернете. П.р. 3.7 Поиск в Интернете. 

1 

23 Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки 
гипертекста. 

1 

24 П.р. 3.8 Разработка сайта с использованием веб- редактора. 1 

Глава 4. Алгоритмизация и основы объективно-ориентированного 
программирования 

25 Алгоритм и кодирование основных алгоритмических 
структур. 

1 

26 История развития языков программирования. 1 

27 Введение в объектно - ориентированное программирование. 1 

28 Объекты: свойства и методы. События. Проекты и 
приложения. 

1 

29 Система объектно - ориентированного программирования 
MicrosoftVisualStudio. Интегрированная среда разработки языков 
VisualBasic.NET и VisualC # 

1 

30 Система объектно - ориентированного программирования 
Lazarus. П.р. 4.1 Создание проекта "Консольное приложение" 

1 

31 Переменные в языках объектно ориентированного 
программирования. 

1 

32 Графический интерфейс. П.р. 4.2 Создание проекта 
"Переменные". 

1 

33 Графический интерфейс. П.р. 4.3 Создание проекта "Отметка". 1 

34 Графический интерфейс. П.р. 4.4 Создание проекта"Перевод 
целых чисел". 

1 

35 Резерв. 1 
 

Тематическое планирование 11 класс 

№ урока Тема урока Кол 
ичество 
часов 

Глава1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

1 История развития вычислительной техники. 
Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи. 

1 

2 Архитектура персонального компьютера. Практическая 
работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

1 

3 Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Практическая работа 1.3. Сведения о 

логических разделах дисков. 

1 

4 Операционная система Windows. Практическая работа 
1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

1 

5 Операционная система Linux . Мобильные 

операционные системы Практическая работа 1.5. Настройка 

графического интерфейса для операционной системы Linux. 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной 
системе Linux. 

1 

6 Защита от несанкционированного доступа к 

информации.  Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных 
на дисках. Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: 

1 
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 идентификация по характеристикам речи.  

7 Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 
антивирусные программы. 

1 

8 Компьютерные вирусы и защита от них. Практическая 

работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов. Сетевые черви 

и защита от них Практическая работа 1.9. Защита от сетевых 
червей. 

1 

9 Троянские программы и защита от них. Практическая 

работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы 
KasperskyAntivirus. Блокираторы и другие программы- 
вымогатели. 

1 

10 Хакерские утилиты и защита от них. Практическая 
работа 1.11. Защита от хакерских атак. 

1 

Глава 2. Моделирование и формализация 

11 Моделирование как метод познания. Системный подход 
в моделировании. Формы представления моделей 

1 

12 Формализация. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Инструменты 
программирования для разработки и исследования моделей. 

1 

13 Понятие массивов. Другие составные типы данных. 1 

14 Практическая работа 2.1. Исследование процесса 

изменения температуры средствами программирования с 
использованием заполнения массива. 

1 

15 Использование массивов данных в разработке моделей. 

Практическая работа 2.2. Проведение исследования на 

упорядочение и поиск экстремальных значений потока 
информации о температуре воздуха. 

1 

16 Использование элементов графики в разработке моделей. 1 

17 Практическая работа 2.3. Проектирование простого 
графического редактора. 

1 

18 Исследование математических моделей. Практическая 
работа 2.4. Графическое решение уравнения. 

1 

19 Оптимизационное моделирование в экономике. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

1 

20 Практическая работа 2.5. Построение и исследование 
оптимизационной модели. 

1 

21 Исследование физических и астрономических моделей. 1 

22 Практическая работа 2.6. Построение и исследование 
модели «Бросание мячика в стенку». 

1 

23 Исследование химических моделей. Практическая 

работа 2.7. Построение и  исследование модели 

«Распознавание волокон». 

1 

24 Исследование биологических моделей. Практическая 
работа 2.8. Построение и исследование модели «Популяция». 

1 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

25 Базы данных. Система управления базами данных. 1 

26 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 
отчеты. Практическая работа 3.1. Создание базы данных. 

1 

27 Использование формы для просмотра и редактирования 
записей в базе данных. Практическая работа 3.2. Создание 
формы в базе данных. 

1 

28 Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и 

запросов Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе 
данных с помощью фильтров и запросов. 

1 
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29 Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной 
базе данных. 

1 

30 Печать данных с помощью отчетов. Практическая работа 
3.5. Создание отчета в базе данных. 

1 

31 Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 
Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа 
семьи. 

1 

Глава 4. Социальная информатика 

32 Информационное общество. 1 

33 Правовые основы информационной среды. Практическая 
работа 4.1. Законы об охране авторских прав 

1 

34 Социальные сервисы и сети. Информационная 

безопасность. Практическая работа 4.2. Законы об 
информационной безопасности и электронной подписи. 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней  

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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; 

умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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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 обобщѐнные способы решения задач; 

приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

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 еѐ решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

образовательной организации, так и за еѐ 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; 

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 партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

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; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

сформированность умения решать простые физические задачи; 
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сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на углублѐнном уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях и 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

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

геофизические явления; 

умение решать сложные задачи; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов   механики   для   объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и   твѐрдого тела. Момент   силы. Условия равновесия. 
Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный   контур.   Переменный   электрический   ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света 

в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение 

неопределѐнностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представлени о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 10 класс 

(2 часа в неделю - 70 часов в год) 

№ 

урока 

 

Тема урока 
Кол- 

во часов 

Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

1 Физика и познание мира 1 

Кинематика (7 часов) 
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2 Виды механического движения и способы его описания 1 

3 Решение задач 1 

4 Равномерное прямолинейное движение и его описание. 1 

5 Мгновенная скорость. Ускорение 1 

6 Движение с постоянным ускорением 1 

 

7 
Равномерное движение материальной точки по окружности. 

Решение задач 
 

1 

8 Поступательное и вращательное движение твѐрдого тела. 1 

 Законы Ньютона(7часов)  

9 Тела и их взаимодействие. Явление инерции. 1 

10 Масса- характеристика инертности тела 1 

11 Сила- характеристика действия 1 

 

12 
Инерциальные системы отсчѐта (ИСО). Первый закон 

Ньютона. 
 

1 

13 Второй закон Ньютона 1 

14 
Третий закон Ньютона-закон взаимодействия 

1 

15 Геоцентрическая система отсчѐта 1 

 
Законы взаимодействия в механике(7 часов) 

16 Виды взаимодействия и виды сил. Сила упругости закон Гука 1 

17 Лабораторная работа «Измерение жѐсткости пружины» 1 

18 Закон всемирного тяготения 1 

19 Сила тяжести и вес тела. Невесомость 1 

20 Сила трения 1 

 
21 

Лабораторная работа «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 
 

1 

 

22 
Лабораторная работа «Изучение движения тела брошенного 

горизонтально» 
 

1 

Закон сохранения импульса (2 часа) 

23 Движение материальной точки. Импульс 1 

24 Закон сохранения импульса 1 

Закон сохранения энергии( 6 часов) 

25 Механическая работа и мощность 1 

 

26 
Энергия как характеристика состояния системы. 

Кинетическая энергия 
 

1 

27 Работа силы тяжести. Решение задач 1 

28 Потенциальная энергия. Решение задач 1 

29 Закон сохранения энергии в механике 1 

30 Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии» 1 

Динамика абсолютно твѐрдого тела(2 часа) 

31 
Равновесие абсолютно твѐрдого тела. Виды и законы 

равновесия 
 

1 

 

32 
Лабораторная работа «   Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 
 

1 

 
Основные положения молекулярно-кинетической теории(4 часа) 
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Основные положения МКТ 1 3 

3 

34 Характеристики молекул. Решение задач 1 

35 Характеристики движения и взаимодействия молекул 1 

 

36 
Свойства вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений 
 

1 

Молекулярно-кинетическая теория газа( 5 часов) 

37 Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

38 Температура как макроскопическая характеристика газа 1 

39 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1 

40 Газовые законы. Решение задач 1 

 

41 
Лабораторная 

Люссака» 
работа «Опытная проверка закона Гей-  

1 

Свойства вещества в твѐрдом жидком и газообразном состоянии(3 часа) 

42 Реальный газ. Воздух. Пар. 1 

43 Влажность воздуха. 1 

44 Строение и свойства кристаллических и аморфных тел 1 

 

Основы термодинамики(6 часов) 

45 Термодинамическая система и еѐ параметры 1 

46 Термодинамические процессы 1 

47 Первый закон термодинамики 1 

 

48 
Применение первого закона термодинамики для описания 

изопроцессов 
 

1 

 

49 
Необратимость 

термодинамики 
процессов в природе. Второй закон  

1 

50 Принцип действия тепловых двигателей 1 

Электрическое поле(9 часов) 

 

51 
Что такое электродинамика. Взаимодействие электрических 

зарядов 
 

1 

52 Закон Кулона 1 

53 Механизм взаимодействия электрических зарядов 1 

54 Решение задач. Линии напряжѐнности 1 

55 Энергетические характеристики электрического поля 1 

 

56 
Связь напряжѐнности и разности потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 
 

1 

57 Электроѐмкость. Конденсатор 1 

 

58 
Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов 
 

1 

59 Контрольная работа 1 

Законы постоянного тока(6 часов) 

 

60 

60 

Физические явления «постоянный электрический ток». 

Закон Ома для участка цепи. 
 

1 

61 Электрические цепи и их закономерности 1 

 

62 
Лабораторная работа «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 
 

1 

63 Работа и мощность постоянного тока 1 
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64 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи   
 

65 
Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 
 

Электрический ток в различных средах(5 часов) 

66 Основные положения электронной теории проводимости металлов  

67 Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры  

 

68 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод 
 

69 Электрический ток в вакууме. Закон электролиза  

70 Электрический ток в газах  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

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; 

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; 



177 
 

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; 

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); 



178 
 

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

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

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

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

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник 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, − 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. 
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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. 2 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 

Тематическое планирование 

Номер 
раздела, темы 

Наименование раздела, темы Количест 
во часов 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических 
связей – 3 часа 

1 Предмет органической химии. Теория 
химического строения органических веществ. 

1 

2 Состояние электронов в атоме.  Электронная 
природа химических связей  в органических 

соединениях. 

1 

3 Классификация органических соединений. 1 

2. Углеводороды - 9 часов 

2.1. Предельные углеводороды - алканы - 2 часа 

4 Электронное и пространственное строение 
алканов. Гомологи и изомеры алканов. 

1 

5 Метан - простейший представитель алканов. 
Циклоалканы. 

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 
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14 Многоатомные спирты. 1 

15 Фенолы и ароматические спирты. 1 

3.2. Альдегиды, кетоны и 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 

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 

Азотсодержащие органические соединения - 5 часов 

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 Резервный урок 1 
 

 

 

11 класс 

1 час в неделю – 34 часа 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 
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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 решѐтки. 
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 ионного обмена. 

1 

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 еѐ 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 
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33 Химия в быту. Химическая промышленность и 
окружающая среда. 

1 

34 Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 1 

Резерв 1 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы к окончанию 11 класса у учащихся необходимо сформировать мировоззрение, 

отвечающее современному уровню развития науки и общественной практики, общечеловеческим 

ценностям и идеалам гражданского общества; основы саморазвития и самовоспитания; навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Школьники должны освоить межпредметные понятия и универсальные учебные действия и 

научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности, а также уметь формировать и 

реализовывать индивидуальные образовательные траектории. 

В предметной области на базовом уровне предполагается: 

1) формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; 

2) понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

3) овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; 

4) уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

5) овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

6) формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи. 

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных 

результатов: 

1) формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

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

всей жизни; 

3) сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и 

практических работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

1) овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

2) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

3) способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

4) умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
 

Содержание учебного предмета 10 класса 
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№ Наименование разделов учебного предмета Коли 
чество 
часов 

 Введение 1 

1 Биология как наука. Методы научного познания 3 
. 

2 Клетка 11 
. 

3 Организм 19 
. 

4 Резервное время 1 
. 

 Итого 35 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Номер 

раздела, 
темы 

Наименование раздела, темы Кол 
ичество 
часов 

1  Введение 1 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания – 3 часа 

2 1.1 Краткая история развития биологии. 1 

3 1.2 Сущность жизни и свойства живого. 1 

4 1.3 Уровни организации живой материи. Методы 
биологии. 

1 

 Раздел 2. Клетка – 11 часов 

5 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

6 2.2 Химический состав клетки. 1 

7 2.3 Неорганические вещества клетки. 1 

8 2.4 Органические вещества. 
характеристика. Липиды. 

Общая 1 

9 2.5 Органические вещества. Углеводы, белки. 1 
1 2.6 Органические вещества. 

кислоты. 

Нуклеиновые 1 
0  

1 2.7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. Лабораторная работа №1 «Органоиды 

клетки. Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений». 

1 
1 

1 2.8 Клеточное ядро. Хромосомы. 1 
2 

1 2.9 Прокариотическая клетка. Лабораторная 
работа № 2 «Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах». 

1 

3 

1 2.10 Реализация наследственной информации в 
клетке. 

1 
4 

1 2.11 Неклеточная форма жизни: вирусы 1 
5 

Раздел 3. Организм – 19 часов 

1 
6 

3.1 Организм – единое целое. 
организмов. 

Многообразие 1 

1 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. 
Энергетический обмен. 

1 
7 

1 3.3 Пластический обмен. Фотосинтез. 1 
8 
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1 3.4 Деление клетки. Митоз. Лабораторная работа 
№ 3 «Изучение митоза в клетках корешка лука». 

1 
9 

2 3.5 Размножение: бесполое и половое. 1 
0 

2 3.6 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

1 
2 3.7 Оплодотворение. 1 

2 
2 3.8 Индивидуальное развитие организмов. 1 

3 

2 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1 
4 

2 3.10 Генетика-наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель - 
основоположник генетики. 

1 
5 

2 3.11 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Лабораторная работа 

№ 4 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

1 

6   

2 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное 
скрещивание. Лабораторная работа № 5 «Решение 
задач на дигибридное скрещивание». 

1 
7 

2 3.13 Хромосомная теория наследственности. 

Лабораторная   работа   №   6 «Решение задач на 
сцепленное наследование признаков». 

1 

8   

2 3.14 Современные представления о гене и геноме. 1 
9 

3 3.15 Генетика пола. Лабораторная 

«Решение задач на сцепленное 

наследование признаков». 

работа 

с 

№ 7 

полом 

1 
0 

3 3.16 Изменчивость:  наследственная  и 

ненаследственная. Лабораторная работа № 8 

«Изучение модификационной изменчивости на 

примере растений». 

1 

1   

3 3.17 Генетика и здоровье человека. 1 
2 

3 3.18 Селекция: основные методы и достижения. 1 
3 

3 3.19 Биотехнология: достижения и перспективы 
развития. 

1 
4 

3  Резервное время 1 
5 

  Итого 35 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

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. 

Личностныерезультаты: 
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воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему народу,  

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 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, не- 

приятие 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 жиз- 

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельнос- 

ти, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, 

правосознание и экологическая культура. 

Метапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение 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; 
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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 учѐтом 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 обра- 

зовательной 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 (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 физическими 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; 



189 
 

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. 

Соблюдатьправила: 

личной гигиеныи закаливанияорганизма; 
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 использованияспортивного 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; 

приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приѐмы 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 
способности 

Физические упражнения Юноши Девуш 

ки 

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, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырѐхшажного 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 
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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 учѐтом региональных условий и индиви- 

дуальных возможностей учащихся. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 
 

/п 

Физич 

еские 

способ 

ности 

Контр 

ольное 

упражнени 

е (тест) 

 

озра 

ст, 

л 

ет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Н 

изкий 

С 

редни 

й 

В 

ысоки 

й 

Н 

изкий 

С 

редни 

й 

В 

ысоки 

й 

 Скорос 

тные 

Бег 30 

м, с 

1 
6 

1 
7 

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 

 Коорди 

национные 

Челно 
чный бег 

3*10 м, c 

1 

6 
1 

7 

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 

 Скорос 

тно-силовые 

Прыж 

ки в длину с 

места, см 

1 

6 
1 

7 

18 

0 и 
ниже 

19 

0 

1 

95-210 
2 

05-220 

2 

30 и 
выше 

2 

40 

1 
60 и 

ниже 

1 

60 

1 

70-190 
1 

70-190 

2 

10 и 
выше 

2 

10 

 Выносл 

ивость 

6- 
минутный 

бег, м 

1 
6 

1 

7 

11 
00 и 
ниже 

11 

00 

1 
300- 
1400 

1 

300- 
1400 

1 
500 и 

выше 

1 

500 

9 
00 и 

ниже 

9 

00 

1 
050- 
1200 

1 

050- 
1200 

1 
300 и 

выше 

1 

300 

 Гибкос 

ть 
Накло 

н вперед из 

положения 

стоя, см 

1 

6 
1 

7 

5 

и ниже 
5 

9 

-12 
9 

-12 

1 

5 и 
выше 

1 

5 

7 
и 

ниже 

7 

1 

2-14 
1 

2-14 

2 

0 и 
выше 

2 

0 

 Силовы 
е 

Подтя 

гивание на 

высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во  раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 
лежа кол-во 

1 
6 

1 

7 

4 
и ниже 

5 

8 
-9 

9 

-10 

1 
1 и 
выше 

1 

2 

6 
и 

ниже 

6 

1 
3-15 

1 

3-15 

1 
8 и 
выше 

1 

8 
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  раз 
(девушки) 

       

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 развития 

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. 

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) 
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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, 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 

тренировкаЭстафеты, 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 
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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 КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 
 

Рабочая программа учебного курса "Основы финансовой грамотности. Финансовая 
культура" 

Программаучебногокурса«Финансоваякультура»дляуровнясреднегообщегообразованиявк 

лючает:пояснительнуюзаписку,планируемыерезультаты освоения программы учебного 

предмета, содержание учебного курса, тематическое планирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебного  курса, 

характеристику   особенностей   изучения  тем  по 

финансовойграмотностииформированияфинансовойкультурынауровнесреднегообщего 

образования, место в  структуре учебного плана, а также основныеподходык 

отборусодержанияучебногокурса. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныеипредметныерезультаты 

запериодобучения. 

В тематическом  планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделамсодержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяформы 

организации обучения и характеристика видов деятельности с опоройна Единую рамку 

компетенций  по  финансовой  грамотности 

обучающихся,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограммнойтемы. 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая культура»на уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,представ 

ленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартесреднегообщегообразования,Пр 

имернойпрограммывоспитания,атакжесучѐтомМетодическихрекомендацийЦентральногобанкаРо 

ссийскойФедерациипоразработкеиорганизациипрограмм по основам финансовой грамотности и 

Единой     рамки 

компетенцийпофинансовойграмотности,одобренноймежведомственнойкоординационнойкомисс 

иейпореализацииСтратегииповышенияфинансовойграмотностивРоссийскойФедерациина2017— 

2023 гг. 

Примерная  рабочая программа  курса «Финансовая  культура» 

основананапреемственностиспрограммойдляуровняосновногообщегообразования.Лежащие в еѐ 

основе положения  предполагают  формирование 

устойчивыхличныхустановокврамкахфинансовойкультурыстаршихподростков.Финансоваякульт 
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уракакчастькультурыобществаиличностивключаетценности, связанные с совокупностью 

традиций, норм, правил, алгоритмов,лучших практик рационального финансового поведения, 

навыков и 

уменийответственногопотребления,эффективногоиспользованияденегиобеспеченияфинансовойб 

езопасности,знанийвобластифинансовыхотношений, о национальной финансовой системе, 

действующих 

финансовыхинститутах,финансахифинансовомпланировании,финансовыхинструментах,услугахи 

ихроливжизничеловекаиобщества,правах, 

ответственностииобязанностипотребителейфинансовыхуслугифинансовыхпосредников. 

Программапофинансовойкультурепредполагаетиспользованиеобразовательнойтехнологии 

,восновекоторойлежитсистемно-деятельностныйподход,атакжеприменениеинформационно- 

коммуникационныхтехнологийвсферефинансовойкультурыдляобеспечения  практико- 

ориентированного и функционального 

использованиязнанийофинансахвповседневнойжизнистаршимиподростками.Содержаниепрограм 

мыосновываетсянавозрастныхособенностяхобучающихсяипредусматриваеткомплексноеосвоени 

екомпонентовфинансовой культуры. 

В этой  связи отбор содержания  определяется следующими 

факторами,влияющиминафинансовоеповедениемолодѐживовремяобучениянауровнесреднегообщ 

егообразования:запроснавыборпрофессииипрофессиональное образование; завершающий этап 

социализации в школе,который связан с повышением социального статуса на данном уровне 

общегообразования; расширение взаимодействия с государственными  органами 

ипредоставляемымиуслугами;усложнениемпотребностей,связанныхсучастиемвфинансовыхотно 

шениях;повышениемролицифровыхтехнологийвтомчислевпредоставлениифинансовыхуслугмоло 

дѐжиинеобходимостьюобеспечениябезопасностивфинансовойсфере.Значительноеместовсодержа 

нииучебногокурсаотводитсяисследованиювозможностейиспользованияинвестицийиизучениютем 

ыодеятельностифондовогорынка,инструментахнаэтомрынкеисозданииусловийдляинвестировани 

яденежных средств,обеспечениябезопасностиизащитыотрисков. 

Задачами реализации учебного курса «Финансовая культура» 

являются:формированиекомпонентовфинансовойкультурыуобучающихся 

старшегоподростковоговозрастасопоройнапрочныезнанияоролигосударства  в 

экономическом развитии и проведении денежно-кредитной ифискальной политики, компонентах 

финансовой системы, роли финансовыхтехнологий и особенностей инвестирования, в том числе  

при использованиицифровыхсервисов,возможностейпрофессиональноговыборамолодѐжи; 

развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — 

встаршемподростковомвозрасте,становлениееѐфинансовойкультуры,социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка;развитие интереса к отношениям внутри 

финансовой системы, 

определенияпозицийсебякакинвестора;способностикличномусамоопределению,самореализации, 

самоконтролю прииспользовании финансовых 

сбереженийибудущейпенсии;мотивацииквысокопроизводительной,наукоѐмкойтрудовойдеятельн 

ости,ориентированнойнаполучениедоходов;мотивациикприменениюстраховыхуслуг; 

освоение комплекса умений по обеспечению финансовой 

безопасности,защитеперсональныхданныхприиспользованииинтернет- 

сервисов,антикоррупционного поведения; 

развитиекомпетентностейфункциональнограмотногочеловекавобласти финансово- 

экономических отношений: получать  из 

разнообразныхисточниковикритическиосмысливатьфинансовуюинформацию,систематизировать 

,анализироватьполученныеданныеоденьгах,инвестициях,доходностифинансовыхинструментов;о 

своениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходимыхдляа 

ктивного участия вэкономической жизниобщества,семьи; 

созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразличн 

ымиполитическими,правовыми,финансово- 
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экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавсовр 

еменномдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе; 

формирование  опыта  применения полученных финансовых  знаний 

иуменийдлявыстраиванияотношениймеждулюдьмиразличныхнациональностей    и 

вероисповеданий   в   общегражданской  и  семейно- 

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравственными 

ценностями и   нормами  поведения,   установленными 

законом;содействияправовымиспособамиисредствамизащитеправопорядкавобществе. 

Курс«Финансовая культура»позволяетреализовать 

межпредметныесвязисучебнымипредметами«Обществознание»,«История»,«Математика»,«Геогр 

афия». 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного курса 

«Финансоваякультура»,—68ч(одинчасвнеделювкаждомклассе):10класс 

—34ч,11класс—34ч.Программаучебногокурсаможетбытьиспользованадля организации 

элективных курсов (курсов по выбору) в зависимости отресурсовобразовательнойорганизации. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Финансовая культура» на уровне среднего общего 

образованияЛичностныерезультаты 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,кпознаниюсеб 

я: 

– Ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненныхперс 

пектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопределению,сп 

особностьставитьцели и строитьжизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойнуюжизньвпроцессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства, собственного 

мнения, готовность и  способность 

вырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюкобщественно- 

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовныхц 

енностейи достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитаниюв соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданскогообщества,потребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно- 

оздоровительнойдеятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни,бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуи 

психологическомуздоровью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко- 

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОтечест 
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ву,егозащите; 

– уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРоди 

ну,прошлоеинастоящеемногонационального народа России, уважение к государственным 

символам(герб,флаг,гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности 

иглавнымфакторомнациональногосамоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих 

вРоссийской Федерации. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуи кгражданскому 

обществу: 

– гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогообщества,о 

сознающегосвоиконституционныеправаиобязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно 

принимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократически 

еценности,готового кучастиювобщественнойжизни; 

– признание неотчуждаемости основных  прав и  свобод человека, 

которыепринадлежаткаждомуотрождения,готовностькосуществлениюсобственныхправисвободбе 

знарушенияправисвободдругихлиц,готовность отстаивать собственные права и свободы человека 

и гражданинасогласно общепризнанным принципам и нормам  международного  права и 

всоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,правоваяиполитическаяграмотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различныхформ общественногосознания, 

осознание своегоместа в поликультурноммире; 

– интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности,готовностькдоговорномурег 

улированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорган 

изации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародов;воспита 

ниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувствам,религиознымубежде 

ниям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии;кор 

рупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимне 

гативнымсоциальнымявлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

– нравственное сознание  и поведение на  основе  усвоения 

общечеловеческихценностей,толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовности 

и способности  вести диалог с другими  людьми, достигать в 

нѐмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениек 

другомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения клюдям, в том числе к 
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лицам с ограниченными возможностями здоровья 

иинвалидам;бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказыватьпервуюпомощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособностиксознательн 

омувыборудобра,нравственногосознанияиповедения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосердия идружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшеговозраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно- 

исследовательской,проектнойидругихвидах деятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живойприроде,х 

удожественнойкультуре: 

– 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 устройствемираи общества; 

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

напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешн 

ойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– экологическая  культура,  бережное отношения  к родной  земле, 

природнымбогатствамРоссииимира;пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессов на 

состояние природной и социальной среды,  ответственность 

засостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,  нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вредэкологии;приобретениеопытаэколого- 

направленнойдеятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственногобыта. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеиродителям,втомчисле 

подготовкаксемейной жизни: 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейсемейнойжиз 
ни; 

– положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериоризациятрадиционн 
ых семейныхценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяк труду,всфересоциально- 

экономическихотношений: 

– уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности,осознанныйвыб 

орбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжизненныхпланов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как квозможности 

участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросовестное,о 
тветственноеитворческоеотношениекразнымвидам трудовойдеятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашних обязанностей. 
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Личностныерезультатывсферефизического,психологического,социального иакадемического 

благополучияобучающихся: 

– физическое,эмоционально- 

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощу 

щениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

Метапредметныерезультаты 

1. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

– Самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопределить,чт 

оцельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясьнасоображенияхэтикии морали; 

– ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуац 

иях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедлядостижени 

я поставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач,оптимизируяматериальные инематериальные затраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

2. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

– Искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчислеосуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основеновые(учебныеи познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-схематическиесредствадляпредставления существенных 
связей и отношений, а также противоречий,выявленных винформационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

исужденийдругого;спокойноиразумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобственно 

госуждения,рассматриватьихкакресурссобственногоразвития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленныйпоисквозможностейдляширокогопереносасредствиспособовдействия; 

– выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяограничениясостороныдру 

гих участниковиресурсныеограничения; 

– менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– Осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за еѐ 

пределами),подбиратьпартнеровдляделовойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативности 

взаимодействия, ане личныхсимпатий; 
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– Приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкомандывразныхролях(г 
енераторидей,критик,исполнитель,выступающий,эксперти т. д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированноговзаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных 

(устныхиписьменных) языковыхсредств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивнойфазы,выстраив 

атьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочныхсуждений. 

Предметныерезультаты 

 Осваивать и применять знания о финансовой системе, национальнойплатежной системе 
Российской  Федерации;  государственном 

бюджете;инфляцииипокупательнойспособности;факторахустойчивогоразвитияэкономикии 
другихсфержизнедеятельности;налогообложении, налогах и их видах, налоговых вычетах; 
финансовомкапитале; особенностях регулирования финансового рынка в 
периодыкризисов;обосновныхформахтруда;инвестированиииегомеханизмах;ценныхбумага 

х;видахпредпринимательскойдеятельности;видахкапитала;участниках 
финансовыхотношений; 

 характеризоватьфинансовыепотребностиличности,связанныесуплатой   налогов, 

получением социальных льгот  и  пособий; 

наѐмныйтрудиегоособенности;современныйрыноктруда;трудовыересурсыирынок труда в 

Российской  Федерации  и  возможности 

трудоустройствамолодѐжи;рольфондовыхбиржвэкономике; фондовыйрынок; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждусбережениямииинвестированием;способамиис 

ферамиинвестирования;прогнозироватьизменениедоходавзависимостиотсобственнойтрудов 

ойдеятельности; 

 использовать полученные знания об ошибках начинающего инвестора;сберегательных 
сертификатах; ценных бумагах, в том числе акциях иоблигациях; 

 искатьиизвлекатьинформациюосоциальныхльготахипособиях;работе фондового рынка; 

защите персональных данных   и 

финансовойинформацииприработесцифровымиустройствами;определятьотличия 

мошеннических предложений от подлинных инвестиционныхпродуктов; 

 анализировать,обобщать,систематизироватьобэмоциональноминтеллекте; выявлять риски, 
сопутствующие инвестированию денег нарынкеценныхбумаг; 

 приводитьпримерыуправленияличнымвременемифинансами;ценныхбумаг и операций с 
ними, деятельности брокеров, дилеров, финансовыхконсультантов;мошенничества; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуфинансовыммошенничествомипотерямиличны 

хфинансовыхсредств;сбережениямииинвестированием;деятельностьюивидамистрахования; 

способамиисферамиинвестирования;прогнозироватьизменениедоходавзависимостиотсобст 

веннойтрудовойдеятельности; 

 использоватьполученныезнанияобошибкахначинающегопредпринимателя;сберегательных 
сертификатах; 

 определятьиаргументироватьопасностьнавязыванияфинансовыхуслуг; 

 решатьзадачипопротиводействиюмошенничеству,основамфинансового здоровья; 

 овладетьсмысловымчтениемсложныхфинансовыхдокументов; 

 искатьиизвлекатьинформациюопаевыхинвестиционныхфондах;защите при работе 
сцифровымиустройствами;определятьотличиямошенническихпредложенийотподлинныхин 
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вестиционныхпродуктов; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвконтекстезнанийопостановкежиз 

ненныхцелей,выборафинансовыхинструментов; 

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите правпотребителей 

финансовых услуг, в том числе цифровых финансовыхуслуг; проявлять критическое 

отношение к рекламе инвестиционныхпродуктов; 

 приобретатьопытсовместнойдеятельностивучебныхгруппахприрешениифинансовыхзадач,о 

существлениипроектнойиисследовательскойдеятельности,привзаимодействииспредставите 

лямиразныхэтническихгрупп. 

 

Содержание учебного курса «Финансовая культура»10 класс 

Раздел1.Государствоифинансоваясистема 

Понятие «финансовая система». Роль государства в экономике. Основныефинансово- 

экономическиеинституты,ихроль,функциииполномочия.Финансоваяполитикагосударства.Нацио 

нальнаяплатежнаясистема. 

Государственныйбюджет.Видыбюджета.Бюджетноеустройство.Бюджетныйпроцесс.Дохо 

дыирасходыгосударственногобюджета.Государственныйдолг.Инициативноебюджетирование. 

Инфляцияипокупательнаяспособность.Последствияинфляции. 

Факторыустойчивогоразвития.Основыглобальногофинансовогорынка.Рискииограничения 

глобальнойфинансовой системы. 

Раздел2.Государствоичеловек 

Сущностьналогообложения.Налогииихвиды.Налогифизическихлиц.Налоговыевычеты:об 

щаяхарактеристика.Государственныеуслугивэлектронномвиде.Субъектыиобъектысоциальнойза 

щиты.Социальныепособия.Льготы.Материнскийкапитал.Государственнаяпомощьсемье.Пенсия.В 

идыпенсий.Пенсионноепланирование.Балансдоходовипотребленияна этапахжизненногоцикла. 

Финансовыеплатформыиэкосистемы.Цифровыефинансовыесервисы.Рискицифровых 

технологийдля потребителя. 

 
 

11класс 

Раздел1.Инвестиции,инвесторы,риски 

Финансовый капитал. Виды финансового рынка. Особенности 

регулированияфинансовогорынкавпериодкризиса.Рискиивозможностивовремяфинансового 

кризиса. 

Акции,облигации,государственныеоблигации,паевыеинвестиционныефонды,сберегательн 

ыесертификаты.Выборцелиинвестирования.Определениесуммы,горизонтаинвестированияиуровн 

ядопустимогориска. 

Управлениеинвестиционнымпортфелем.Выборстратегииинвестиций.Инвестиции  и 

операции в цифровой среде. Выбор актива и времени 

сделки.Арбитраж.Хеджирование.Диверсификация.Эффективноеиспользованиеактивовипассивов 

.Индивидуальныйинвестиционныйсчет.Подходыкуправлениюфинансовымирисками.Финансовая 

дисциплина. 
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Раздел2.Профессияифинансовоеблагополучиечеловека 

Риски здоровья, риски выбора региона или страны, риски выбора 

компанииилисменырабочегоместа.Формированиефундаментадлябудущего,экономиязасчѐтнаѐмн 

огоработника,пенсии,здравоохранение,штрафы,изъятия, биржа труда, пособие по безработице. 

Требования 

официальноготрудоустройства.Рискисемьи.Комплексноефинансовоеобслуживание.Заработнаяпл 

ата.Премиальныевыплатыиподдержканаѐмногоработника. 

Тематическое планирование 10 класс, 34 часа 

 
Раздел, 

тема урока 

Содержание программы Элементы 

финансовой 

компетентности 

 
Государство и финансовая система(17ч) 

1.1 Понятие 

«финансовая 

система» 

Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции 
государства в финансовой сфере 

Понимать роль Банка 
России в регулировании 
современного 
денежного обращения и 
уровня 

инфляции; 

знать, что инфляция 
влияет на сбережения; 

понимать, почему важно 
знать об уровне инф 
ляции, а также о 
процентных ставках при 
выборе сберегательного 
продукта; 

знать, что гражданин 
имеет право на 
качественные услуги (как 
потребитель, собственник, 
налогоплательщик, 
инвестор и др.); 
понимать, что существуют 
финансовые услуги, 
которые не регулируются 
российским 
законодательством о 
правах потребителя 
(например, пенсионные, 
налоговые, 
инвестиционные). 

1.2 Компоненты 

финансовой 

системы 

Основные финансово- 
экономические институты, их 
роль, функции и полномочия. 
Финансовая политика 
государства. Финансовый рынок. 

Национальная платежная система 

1.3 Государственный 

бюджет и интересы 

граждан 

Бюджет. Виды бюджета. 
Бюджетное устройство. 
Бюджетный процесс. 

Платежный баланс. Доходы и 

расходы государственного 

бюджета. Государственный долг 

Инициативное бюджетирование 

1.4 Инфляция и еѐ Инфляция и покупательная 

последствия способность. Последствия 

 инфляции 

1.5 Государственная 

финансовая 

система 

Факторы устойчивого 

развития. 

Влияние устойчивого развития на 

личные финансы 

1.6 Международная 

финансовая система 

Основы глобального финансового 
рынка. Международные расчеты. 

Риски и ограничения глобальной 

финансовой системы 

 
Человек и государство (17ч) 

 
.1 

Налоговая система 

России 

Сущность налогообложения. 
Функции налогов. Налоговая 
система. Налоги и их виды. 

Налоговые системы разных эпох 

Понимать, ч 
решения,втомчислерешени 
яоналогахильготах,могутв 
лиятьналичныеисемейные 
расходыисбережения; 

понимать, что такое 
налоги, зачем они нужны и 
каковы 

 
.2 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Учет налогоплательщиков. Виды 
налогов физических лиц. 
Налоговая 
декларация. 
Налоговые вычеты. 
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  Налогообложение самозанятых и направлен 
ия использования 
налоговых поступлений 

знать основные   объекты 
налогообложения 
физических лиц и 
соответствующие   им 
налоги;  понимать 
достоинства и недостатки 
пропорциональной 

знать об основных 
социальных выплатах, 
предоставляемых 

государством; 

находить информацию об 
основных видах пенсий и 
пособий,которые 
обеспечиваются 

государством; 

находить информацию о 
практиках инициативного 
бюджетирования, в том 
числе школьного; 

проявлять ответственность 
и своевременно 
осуществлять  уплату 
налогов; 

быть готовым 

осуществлять 

взаимодействие 

с  государством 

для получения 

полагающихся выплат и 

пособий; 
проявлятьинтересквозмож 
ностиучастиявпроектахини 
циативногобюджетирован 
ия; 

быть готовым развивать 
навыки 

проект 
ной деятельности для 
целей  школьного 
инициативного 
бюджетирования; 

иметь представление о 

порталах, 

предоставляющих 

государственные услуги; 

знать об 

алгоритмах пользования 

сайтами и личными 

кабинетами ФНС России, 

ПФР, госуслуг и др. 

предпринимателей 

 
.3 

Пенсионная система 

России 

Пенсия. Пенсионная система. 
Персонифицированный учет 
пенсионных прав граждан. Виды 
пенсий. Государственная пенсия. 
Обязательное пенсионное 
страхование. Добровольное 

пенсионное обеспечение. 

Корпоративная пенсия .Система 

гарантирования пенсионного 

обеспечения . 

 
.4 

Пенсионное 

планирование 

Пенсионное планирование. 
Баланс доходов и потребления на 
этапах жизненного цикла 

 

.5 

Социальная 

политика 

государства 

Субъекты и объекты социальной 
защиты. Виды социальных 
пособий и выплат. Социальные 
льготы. Государственные 
Программы поддержки 

 
.6 

Финансовые 

экосистемы 

Финансовые платформы и 
экосистемы. Электронная 
коммерция, информационные 
технологии и образ жизни. 
Цифровые финансовые сервисы. 
Риски цифровых технологий для 
потребителя 

 
.7 

Электронное 

государство для 

граждан 

Виды  электронных 
государственных услуг. Оплата 
штрафов, налогов, ЖКХ, 
госпошлин, исполнительных 
требований. Способы оплаты 
электронных государственных 
услуг. Риски оформления 
электронных государственных 
услуг 
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 Практикумы, 

проектная 

деятельность 

Практические задания 

содержанию раздела 

 

 Итоговое 

повторение 

  

 

11 класс (34 часа) 
 

 

 
Раздел, 

тема урока 

Содержание программы Элементы 

финансовой 

компетентности 

 
Инвестиции, инвесторы, риски(24ч) 

 

.1 

Финансовый рынок Финансовый капитал.  Виды 
финансового  рынка. 
Регулирование 
инфраструктура финансового 
рынка 

Понимать, что такое 
инвестирование; 

знать, что такое ценные 
бумаги, какими они 
бывают; 

понимать, что инвестиции 
могут принести как доход, 
так и убытки; 

знать, что  разные 
инвестиционные 
продукты      имеют 
различный уровень риска 
потери вложенных денег 
и доходности;    знать 
основное    правило 
инвестирования:     чем 
выше   ожидаемая 
доходность,  тем   выше 
риск; 

уметь рассчитывать 
доходность 

отдель 
ных осуществленных 
операций с различными 
инвестиционными 
продуктами; 

выявлять риски, 

сопутствующие 

инвестированию денег на 

рынке ценных бумаг; 

проявлять  критическое 
отношение к рекламе 
инвестиционных 
продуктов; 

проявлять 
ответственность в 
решениях, связанных 

знать, что реалистичность 
предлагаемой доходности 
инвестиционных 
продуктов определять 

 

.2 

Портрет инвестора в 

современном мире 

Виды инвесторов и типы их 
поведения. Финансовая 
дисциплина. Квалификация 
инвесторов 

 

.3 

Сделки с 

инвестиционными 

активами 

Эмиссия ценных бумаг.Виды 
сделок с ценными бумагами: 
акция, облигация, пайфонда. 
Особенности операций с 
производными финансовыми 
инструментами:  фьючерс, 
форвардный контракт, своп, 
опцион. Сделки с ценными 
бумагами на биржевом и 
внебиржевом рынке. Формы 
расчетов по сделкам с ценными 
бумагами. 
Вложения в инвестиционные и 
акционерные фонды. Венчурное 
инвестирование. Сделки с 
иностранными ценными 
Сделки с валютой. Виды биржевых 
Особенности инвестирования в 
драгоценные металлы, 
недвижимость и предметы 

искусства 

 

.4. 

Первоначальные 

навыки 

инвестирования 

Выбор цели 
инвестирования. Определение 
суммы, горизонта инвестирования 

и   уровня 
допустимого риска. Выбор 
инвестиционной  стратегии: 
пассивное, активное 
инвестирование. Определение 
торговой стратегии. Доверительное 

управление. 
Брокерский счет. Индивидуальный 
инвестиционный счет. Выбор 
активов. Особенности 
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  налогообложения сделок. 
Типичные ошибки начинающих 

 

отличия мошеннических 
предложений от 
подлинных 
инвестиционных 
продуктов; понимать 
принцип действия 
инвестиционного 
калькулятора; 
понимать возможности 
управления 
инвестиционными 

продуктами  с 
помощью онлайн- 

сервисов. 

инвесторов. Влияние 

психологических факторов на 

решения инвесторов 

 

.5 

Финансовые 

технологии для 

инвестиций 

Инвестиции и операции в 
цифровой среде. Торговые и 
аналитические системы. Торговые 
системы иинтернет-трейдинг. 
Торговые  роботы и 
алгоритмический трейдинг. Риски 
цифровых технологий в 

инвестировании. 

 
.6 

Управление 
инвестиционным 
портфелем и рисками 

Инвестиционный   портфель. 
Управление инвестиционным 
портфелем.    Выбор 
инвестиционной стратегии. Анализ 
Диверсификация.  Подходы к 
управлению    рисками 
инвестиционного портфеля. 
Кредитный риск. Процентный 

риск. Валютный риск. Рыночный 

риск. Прогнозирование, анализ и 

оценка последствий возможных 

финансовых рисков 

 

.7 

История финансовых 

кризисов 

История финансовых кризисов. 
Особенности регулирования 
финансового рынка в период 
кризиса. Меры поддержки 
финансового сектора в период 
кризиса. Виды и география 
финансовых кризисов. Виды 
санкций и их влияние на 
финансовый рынок. Эмбарго. 
Риски и возможности во время 
финансового кризиса. Модели 
поведения инвестора во время 

Финансового кризиса 

2. Профессия и финансовое благополучие человека (10ч) 

 
2.1 

Выбор профессии Факторы выбора  профессии. 
Возможности и риски при выборе 
региона или страны работодателя. 
Уровень качества жизни и доходов 
в разных регионах. Финансовые 
аспекты выбора работодателя или 
его смены. Формирование 
индивидуального  карьерного 
трека. Влияние образования на 
доходы. Инвестиции в профессию 

Понимать, что 
экономическая ситуация в 
стране влияет на личное 
благосостояние и 

благосостояние семьи; 

уметь различать зарплату 
до и после уплаты налога 
на доходы физических 
лиц; 
быть готовым обсуждать со 
взрослыми стоимость 
приобретаемых товаров и 
услуг,  условия 
трудоустройства и другие 
вопросы, связанные с 
финансами 

понимать 

 
.2 

Ценности и трудовая 

деятельность 

Ценности  организации. 
Разнообразие и  инклюзия. 
Гендерное равенство. Баланс 
финансового благополучия и 

работы 

 Профессиональная 

мобильность 

Профессиональная мобильность. 
Риски здоровья.  Требование 
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.3  официального трудоустройства. 

Риски семьи 
влияние 

образования на 

последующую карьеру и 

доходы. 
 
.4 

Финансовые 

отношения с 

работодателем 

Финансовые условия трудового 
договора. Заработная плата. Виды 

Эффективный контракт 

 Практикум, 

проектная 

деятельность 

Практические задания по 

содержанию раздела 

 

 Итоговое 

повторение 

  

 

 

Программа учебного курса «Основы предпринимательства» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Нормативную правовую основу настоящей примерной образовательной программы по учебному 

курсу «Основы предпринимательства» составляют следующие документы: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная образовательная программа (далее – Программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

предметной области «Общественные науки». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения основ 

предпринимательства, даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебного курса 

«Основы предпринимательства» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования на личностном, метапредметном и предметном уровнях,  

примерное содержание учебного курса «Основы предпринимательства». 

Программа определяет содержание учебного курса, основные методические подходы к обучению, 

воспитанию и развитию у обучающихся компетенций предпринимательской грамотности. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи изучения учебного курса «Основы предпринимательства» 

Курс «Основы предпринимательства» является одним из основополагающих в системе 

экономического образования обучающихся. Для гражданина России экономические знания играют 

особую роль, что обусловлено длительной историей формирования Российского государства, 

размерами и географическим положением его территории, природным, этническим и историко- 

культурным разнообразием, а также традиционно сложившейся ориентацией экономики. 

Экономическая информация является необходимой базой для выявления и решения проблем, 

возникающих в процессе взаимодействия человечества с окружающей средой. Качественная система 

экономического образования и просвещения необходима любому государству, стремящемуся к 

интенсивному развитию национальной науки, культуры, экономики и к достойной роли в мировой 

политике и экономике. Такая система призвана обеспечивать: 
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 подготовку грамотных специалистов не только в области экономических наук, но и в сферах 

государственного и муниципального управления, обороны и безопасности, территориального 

планирования, рационального природопользования, инженерии, международных отношений, 

журналистики, туризма, экологии и др. 

 должный уровень образования и воспитания молодѐжи, формирование у неѐ понятий 

гражданственности, патриотизма, внимания к национальным истокам и интересам, социальной 

ответственности, экономической грамотности, предпринимательской культуры. 

Школьное образование является базисным для всей системы экономического образования. 

Преподавание курса «Основы предпринимательства» в школе должно основываться на 

формировании яркой и образной картины мира, не привязанной к заучиванию значительных 

массивов статистических данных и номенклатуры, а также на получении практических навыков 

использования экономической информации. 

Глобальные цели экономического образования являются общими для основной и средней школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 

– ростом информационных потоков, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения экономического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями курса «Основы предпринимательства» 

являются: 

 социализация обучаемых в процессе вхождения в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

обществом в сфере экономической науки. 

Помимо этого, изучение курса «Основы предпринимательства» призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой значимости жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 

 экономическое самосознание; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам природы и хозяйства. 

Изучение курса «Основы предпринимательства» помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при дальнейшем изучении экономики в целом на углублѐнном 

уровне). 

Изучение курса «Основы предпринимательства» в средней школе должно: 

 использовать потенциал курса «Основы предпринимательства» как яркого, увлекательного, 

образного инструмента, позволяющего преподносить информацию максимально доступными для 
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восприятия современными средствами: статистическими (в том числе моделирование), 

иллюстративными (включая видео, компьютерную графику) и др.; 

 воспитывать чувства патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания национальной и 

государственной специфики; 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения высокого уровня 

предпринимательской культуры и экономических знаний, необходимых для дальнейшей успешной 

жизни в обществе, в том числе для решения практических задач; 

 обеспечивать соответствие содержания курса, учебно-методических материалов, технологии 

и методики преподавания возрастным особенностям, потребностям и интересам обучающихся; 

 вестись по учебникам нового поколения, ориентированным на оптимальное сочетание 

обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, направленным на 

достижение конкретных результатов учебной деятельности, в том числе посредством развития 

навыков самостоятельной творческой работы обучающихся, ориентации на формирование умения  

учиться; 

 реализовываться посредством дополнительных учебных материалов, электронных и 

печатных: хрестоматий, статистических сборников, словарей экономических терминов, 

справочников и др.; 

 предоставлять каждому обучающемуся, независимо от места и условий его проживания, 

возможность достижения любого уровня экономической подготовки с учѐтом индивидуальных 

потребностей и способностей посредством создания, развития и внедрения в образовательную 

практику электронных учебных пособий и использования дистанционных образовательных 

технологий. 

Основные цели изучения курса «Основы предпринимательства» в школе: 

 развитие типа личности предпринимателя в широком контексте, формирование эффективного 

предпринимательского поведения; 

 развитие системного представления о законах производства, обмена и распределения 

материальных благ в условиях рынка; 

 ознакомление с организационно-правовыми формами предпринимательства; 

 формирование моделей предпринимательского мышления; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного экономического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать экономическую 

картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, социально-экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в экономическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды, рационального природопользования и 

осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от экономических условий деятельности; 

 глубокое и всестороннее изучение экономики России, включая еѐ геоэкономическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Задачами реализации учебного курса «Основы предпринимательства» на базовом уровне среднего  

общего образования являются: 

 формирование реалистичного понимания содержания предпринимательского труда; 

 становление восприятия предпринимательства как востребованной и уважаемой профессии; 
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 выработка отношения к успешным предпринимателям, как к людям, сделавшим карьеру за 

счѐт собственного труда, создавшим свои истории успеха и ставшим примером для подражания и 

для последовательного вовлечения школьников в профессиональное предпринимательство; 

 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; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 формирование 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; 

 овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

в текущих экономических событиях в России и мире. 

Основой современной системы преподавания курса «Основы предпринимательства» в школе 

являются методики и приѐмы формирования и поддержания высокой учебной мотивации 

обучающихся к учению с учѐтом развития современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Используемые практико-ориентированные технологии (в том числе базовые для экономики 

геоинформационные и дистанционные), основанные на проектно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной, самостоятельной деятельности, позволяющие обучить ключевым умениям и 

навыкам, таким как проведение практикумов, многофакторного анализа, выявление причинно- 

следственных связей, прогнозирование, создание моделей развития территории, 

природопользования, «зелѐной экономики» позволят достичь как глобальных целей экономического 

образования, так и частных. Этот процесс основан на раскрытии идеи развития индивидуальности, 

творческой инициативы, опыта обучающихся средствами экономики в целом и курса «Основы 

предпринимательства» в частности. 

Достижение какого-либо из уровней подготовки не должно препятствовать индивидуализации 

обучения и закрывать возможности продолжения образования на более высоком уровне или 

изменения профиля. 

 

 

 
Общая характеристика курса «Основы предпринимательства» 
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Программа по курсу «Основы предпринимательства» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание среднего общего образования отражает комплексный подход к изучению 

экономической среды в целом и еѐ пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий. 

В основу содержания учебного курса положено изучение влияния экономической среды на жизнь 

и деятельность человека и общества. Изучение основ предпринимательства в школе позволяет 

сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление об обществе, 

являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, курс знакомит 

обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России. 

Содержание экономического образования в средней школе формирует у школьников знания 

основ экономического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в них. 

Педагогический синтез макро и микроэкономических основ курса «Основы 

предпринимательства»» позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение 

жизни, в то же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

Курс «Основы предпринимательства» на ступени среднего общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений о специфике организации системы хозяйствования на 

различных уровнях. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по курсу 

строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 общее представление о предпринимательстве; 

 требования, предъявляемые к предпринимателю на современном этапе развития общества; 

 маркетинг; 

 управление и планирование бизнесом. 

Содержание курса «Основы предпринимательства» в 10–11 классах структурировано по шести 

темам: «Что такое предпринимательство», «Каким должен быть предприниматель», «Как стать 

предпринимателем», «Маркетинг», «Как управлять бизнесом», «Бизнес-планирование», 

рассчитанным на 35 часов изучения. 

 
Место учебного курса «Основы предпринимательства» в учебном плане 

Курс «Основы предпринимательства» может быть включѐн в учебный план для: 

 технологического профиля в группу предметов и курсов по выбору, на которую 

предусмотрено 350 часов; 

 естественно-научного профиля в группу предметов и курсов по выбору, на которую 

предусмотрено 280 часов; 

 гуманитарного профиля в группу предметов и курсов по выбору, на которую предусмотрено 

70 часов; 

 социально-экономического профиля в группу предметов и курсов по выбору, на которую 

предусмотрено 280 часов; 

 универсального профиля: вариант 1 – в группу предметов и курсов по выбору, на которую 

предусмотрено 210 часов; вариант 3 – в группу предметов и курсов по выбору, на которую 
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предусмотрено 140 часов; вариант 4 – в группу предметов и курсов по выбору, на которую 

предусмотрено 280 часов. 

Курс ориентирован на один из учебных планов, согласно которому преподавание ведѐтся: 

 1 час в неделю, 35 часов в год, в 10 или 11 классе; 

 1 час в неделю в течение одного полугодия в 10 классе и одного полугодия в 11 классе; 

 2 часа в неделю в течение одного полугодия в 10 или 11 классе. 

Помимо этого, возможно изучение курса в процессе внеурочной деятельности по предмету 

«Экономика» или в рамках системы дополнительного образования. Содержание данных занятий 

должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Важнейшей особенностью экономического образования является система мероприятий и 

проектов, реализуемых общественными организациями, такими как Всероссийское движение 

школьников, общество «Знание» и др. 

Главное место среди форм обучения должно быть отведено дистанционному экономическому 

образованию, интерактивным экспозициям, экономическим проектам в сети Интернет. 

Новые формы образования должны сопровождаться воссозданием наиболее действенных из 

традиционных форм работы со школьниками – проведением экскурсий и диспутов, организацией 

слѐтов и соревнований, развитием и поддержкой олимпиадного движения, проведением 

интеллектуальных турниров, квестов и дискуссионных клубов. Данные формы деятельности 

определяются возможностями образовательной организации. 

Содержание курса «Основы предпринимательства» в средней школе является базой для изучения 

общих экономических закономерностей, законов, теорий в высшей школе. Таким образом, курс 

«Основы предпринимательства» в средней школе – это важное звено в системе непрерывного 

экономического образования. Он является основой для последующей профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Основы предпринимательства» 

Личностные результаты 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

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 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
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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 и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

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

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

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

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
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Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений 

и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Особенностью результатов базового уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счѐт заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

В результате изучения учебного курса «Основы предпринимательства» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать политику государства в отношении предпринимательства; 

 формулировать собственную позицию по отношению к политике государства в области 

предпринимательства; 

 вырабатывать свою точку зрения на происходящие в стране экономические процессы; 

 определять степень влияния социально-экономических условий на предпринимательскую 

деятельность; 

 использовать навыки формирования бизнес-моделей с учѐтом степени влияния социально- 

экономических условий; 

 определять содержание и сущность предпринимательской деятельности, еѐ виды и формы; 

 владеть основам формирования культуры предпринимательства; 

 уметь определять принципы делового этического поведения предпринимателя; 

 уметь выделять принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности и самоорганизации человека в конкретной деловой среде; 

 объяснять изученные положения на рассматриваемых конкретных примерах (бизнес-кейсы); 

 решать практические задачи, отражающие типичные экономические ситуации; 

 владеть основными формами сотрудничества; 

 использовать категории для оценки предпринимательской деятельности; 

 оценивать новые рыночные возможности в соответствии с целями и ресурсами предприятия; 

 определять сущность, виды и принципы формирования организационно-правовых форм 

субъектов предпринимательства; 

 применять на практике принципы бизнес-планирования и бизнес-проектирования; 

 использовать основные подходы к принятию предпринимательских решений; 

 проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности; 

 систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам предпринимательской 

деятельности; 

 формулировать банк предпринимательских идей; 
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 проводить маркетинговое исследование, разрабатывать план маркетинга; 

 составлять бизнес-план; 

 анализировать и синтезировать информацию; 

 работать над проектом; 

 готовить презентации; 

 знать коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормампредпринимательства; 

 владеть информацией об основах законодательства (гражданского, трудового, налогового и 

др.), регламентирующего предпринимательскую деятельность; 

 анализировать ситуации повседневной деловой жизни; 

 добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности на основе деловой 

активность. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать существующие рыночные возможности; 

 использовать необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания 

собственного предприятия; 

 научится избегать возможные проблемы на разных этапах предпринимательской 

деятельности; 

 определять свои возможности в предпринимательской деятельности; 

 использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела; 

 ориентироваться в рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направления своего 

предпринимательства; 

 осуществлять поиск необходимых инструментов для анализа предпринимательской 

деятельности; 

 владеть навыками самостоятельной творческой работы; 

 определять и реализовывать на практике предрасположенность к ведению 

предпринимательской деятельности; 

 строить экономические модели; 

 оценивать возможность применения полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 использовать методику определения рыночных возможностей в соответствии с целями и 

ресурсами предприятия; 

 применять технологию координации предпринимательской деятельности с учѐтом 

изменений социально-экономических условий еѐ осуществления; 

 применять методы анализа предпринимательской деятельности; 

 использовать методику отбора и принятия оптимальных экономических решений, 

адекватных целям деятельности субъектов предпринимательства, а также этике и личным 

качествам участников предпринимательства; 

 использовать методику составления бизнес-плана; 

 создавать предпринимательскую структуру и организовывать еѐ деятельность; 

 рассчитывать основные предпринимательские показатели: точка безубыточности, 

прибыль, себестоимость, рентабельность, издержки, производительность; 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать образовательную траекторию или вариант трудоустройства; 

 оценивать собственные возможности и потенциал своей семьи для реализации 

предпринимательской деятельности; 

 моделировать экономические ситуации; 
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 выдвигать и генерировать предпринимательские идеи. 

 
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Экономическое образование обладает большим воспитательным потенциалом. Экономическая 

наука наглядно демонстрирует связи в мире социальных отношений, а также определяет место 

человека в их системе. Экономические знания являются основой для формирования 

гуманистического и патриотического мышления. Обучение основам предпринимательской 

деятельности способствует развитию у обучающихся представлений о взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех компонентов экономических профессий, о важности гармоничных 

взаимоотношений в системе «человек– общество» и о жизни как величайшей ценности. Также 

предметные знания по экономике позволяют обучающимся осознанно сделать выбор в пользу 

патриотизма, любви к Родине и здорового образа жизни. Таким образом, осуществляемое при 

обучении основам предпринимательства воспитание помогает сформировать у школьников 

социально значимую систему ценностных отношений к окружающей действительности, 

способствует развитию разных сторон личности. 

Воспитание научного мировоззрения1. Одна из важнейших целей экономического образования – 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, базирующегося на целостности, единстве и 

многообразии современного мира, системном и уровневом построении знаний о нѐм. Всѐ 

содержание курса «Основы предпринимательства», а также методы, формы и средства его изучения  

направлены на воспитание научного мировоззрения у обучающихся. 

Изучение курса в 10–11 классах позволяет обучающимся начать знакомство с основами 

предпринимательства как вида деятельности. Особенностью построения курса является то, что его 

содержание позволяет через освоение основ экономических знаний познать специфику профильных 

профессий. 

Значимость курса «Основы предпринимательства» заключается в том, что материал позволяет не 

только познакомиться с основными положениями экономики на теоретическом уровне, но и 

закрепить их на практике. 

Формировать у обучающихся научно-материалистическое мировоззрение следует постепенно, 

опираясь на факты и реальность процессов и явлений, используя примеры их развития, раскрывая  

причинно-следственные связи. 

Экологическое воспитание. Экологическое воспитание – это формирование у школьников 

заботливого, бережного отношения к природе и всему живому на Земле, развитие понимания 

ценности природы, готовности к рациональному природопользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще. 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей их средой. 

Изучение в курсе «Основы предпринимательства» компонентов природы (на уровне ресурсов) 

помогает ученикам осознать гармоническую сущность природы, механизм еѐ функционирования и 

понять, как легко можно нарушить существующие естественные взаимосвязи. Например, изучение 

влияния антропогенного фактора (влияния человека на окружающую среду) вызывает у многих 

обучающихся потребность понять суть происходящих в природе изменений, найти их причины,  

выяснить действенную роль человека. Важно направить их энергию на осуществление 

исследовательской и проектной деятельности, помочь собрать новые факты и изучить явления, 

имеющие отношение к рассматриваемому вопросу в русле основ предпринимательства. 

Для осуществления экологического воспитания большое значение имеют материалы о сложности 

взаимодействий между человеком и природой на уровне влияния общества на окружающую среду. 
 

1По материалам сайтаhttp://egfak.narod.ru/materials/mob.html. 

http://egfak.narod.ru/materials/mob.html
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Изучение этих вопросов развивает у школьников осознание ценности жизни, позволяет раскрыть  

принципы рационального природопользования. Такие сведения помогают школьникам понять 

возможности экологически грамотного управления процессами, протекающими в живой природе 

при непосредственном участии человека. 

Трудовое воспитание. Главными задачами трудового воспитания являются: развитие готовности 

к труду, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности как важнейшей потребности и обязанности человека, накопление опыта по 

самообслуживанию, навыков учебного труда, опыта профессиональной деятельности. 

Для трудового воспитания в процессе изучения курса «Основы предпринимательства» особенно 

важно положение о том, что труд является главным фактором в отношениях между людьми. Изучая 

содержание курса обучающиеся узнают о деятельности экономистов и предпринимателей. На этой 

основе формируется представление о том, что труд человека является не только производительным, 

но и созидательным, интересным и творческим процессом. 

Воспитание культуры труда предусматривается при выполнении различных учебных работ. 

Большое внимание следует обращать на культуру выполнения индивидуальных заданий: проведение  

наблюдений и опытов, осуществление измерений, ведение точных и аккуратных записей и 

тщательное оформление результатов работы. Все работы, выполняемые учащимися, должны быть не 

только точными, научно правильными, но и красиво выполненными и оформленными. 

В процессе обучения имеется возможность воспитывать культуру умственного труда, 

формировать умение выступать с сообщениями, докладами, использовать наглядные пособия. 

Физическое воспитание. Важным показателем благополучия общества является здоровье 

подрастающего поколения как один из факторов национальной безопасности государства. Для 

сохранения здоровья будущих поколений необходимо воспитание в школьниках культуры здоровья: 

принятие правил здорового образа жизни – стиля жизни, направленного на сохранение и укрепление 

здоровья, отказ от вредных привычек, правильное питание, создание режима дня, в котором есть 

место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. 

На уроках учителю важно следить за осанкой школьников, за соблюдением гигиенических 

требований к их рабочему месту, а также одежде и обуви. В курсе «Основы предпринимательства» 

рассматриваются правила безопасного поведения при выполнении различных работ. 

Эстетическое воспитание. Научное познание, интерес к экономике неразрывно связаны с 

восприятием окружающего мира. Важно пробудить в обучающихся эстетические чувства и 

способность увидеть прекрасное даже в самых обычных объектах и явлениях. В процессе изучения  

курса «Основы предпринимательства» школьники могут научиться воспринимать красоту объектов, 

например приборов, зданий, сооружений и т.д. На уроках учитель не только должен обращать 

внимание на внешнюю красоту объектов, но и развивать у школьников умение видеть скрытую 

красоту и гармонию – пропорциональность и изящество форм объектов, вариантов их использования 

и др. 

В процессе эстетического воспитания целесообразно обращаться к произведениям живописи, 

литературным и музыкальным произведениям, видеозаписям, фотографиям и др., используя их для  

демонстрации объектов, процессов и явлений, а также для анализа научных вопросов. При 

использовании художественных образов очень важно обращать внимание на точность научного 

отображения явлений в произведениях искусства. 

Этическое (духовно-нравственное) воспитание. Этическое воспитание является теоретической 

основой нравственного воспитания. Этика – это область знаний, объектом которой является мораль. 

Еѐ цели преобразования мира выражаются в идеях о должном, о добре и зле, в идеалах, моральных 

принципах и нормах поведения, а также в учении о назначении человека и смысле его жизни. 

Основываясь на идеях и принципах этики, этическое воспитание в процессе обучения ставит целью 

формирование у школьников моральных убеждений, чувств и привычек в соответствии с 
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определѐнными нравственными принципами. 

Среди главных задач этического воспитания следует отметить накопление положительного 

нравственного опыта и знаний о правилах общественного поведения, разумное использование 

свободного времени, развитие таких качеств, как внимательное отношение к людям, порученному 

делу, честность, принципиальность, дисциплинированность, чувство чести и долга, уважение 

человеческого достоинства и др. 

У школьников в процессе обучения по курсу «Основы предпринимательства» воспитывается 

нравственное отношение к труду, природе, обществу. На уроках, во время экскурсий, в кабинете, на 

предприятиях есть все условия для реализации этического воспитания подрастающего поколения. 

В процессе этического воспитания широко используются методы убеждения и приучения к 

нравственным поступкам. Большое значение имеют моральное поощрение, одобрение 

положительных и осуждение отрицательных поступков, беседы об этике, личный пример и 

наглядный показ образцов нравственного поведения. 

Гражданское и патриотическое воспитание. Гражданское воспитание – это формирование 

нравственного отношения к жизни и чувства долга гражданина, то есть воспитание самосознания и 

ответственности за свою страну. Гражданское воспитание ставит также задачи воспитать готовность 

защитить своѐ Отечество, поддерживать чувство национальной гордости за свой народ и его 

достижения, ответственность за сохранность и приумножение как национальных, так и 

общечеловеческих ценностей. 

Курс «Основы предпринимательства» в значительной мере содействует формированию 

патриотических чувств у обучающихся: уважения и любви к родине, земле, на которой они родились 

и выросли; стремления сберечь, украсить и защитить еѐ, так как патриотизм является мощным 

фактором воспитания чувства любви к своему отечеству. 

Для успешного решения задач гражданского и патриотического воспитания рекомендуется 

использовать на уроках патриотические материалы, которые не только позволят обсуждать 

особенности становления экономики России и примеры любви к своему отечеству, но и будут 

способствовать формированию у школьников чувства патриотизма, ответственности за судьбу своей 

страны. 

Любое направление воспитательной деятельности, связанное с обучением, заключается не в 

запоминании знаний воспитывающего характера, а в преобразовании их в убеждения, которые в 

конечном счѐте формируют мировоззрение. Процесс воспитания требует определѐнной системы, 

планомерно проводимой работы не только на уроках, но и во время экскурсий, на внеурочных и 

внеклассных занятиях, а также в ходе человеческого общения между учителем и учеником. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». 

10-11 КЛАССЫ. 35 ЧАСОВ 

Тема 1. Что такое предпринимательство (4 часа) 

Содержание темы 

История развития предпринимательства в России. Первые предприниматели России. Развитие 

предприятия при правлении Петра I и Екатерины II. Содержание предпринимательской 

деятельности.Признаки классификации предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательства по форме собственности. Важность предпринимательства в обществе. 

Тема 2. Каким должен быть предприниматель (4 часа) 

Содержание темы 

Личностные качества предпринимателя. Ключевые способности. Навыки технической и 

управленческой природы. Важные предпринимательские качества. Типы предпринимателей. Имидж 

делового человека. Компоненты имиджа делового человека. Ключевые факторы, влияющие на 

производимое положительное впечатление на окружающих. Требования, предъявляемые к тактике 
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делового общения. Этапы делового общения. Важные моменты этикета делового общения. 

Тема 3. Как стать предпринимателем (4 часа) 

Содержание темы 

Сфера и вид предпринимательской деятельности. Признаки классификации предпринимательской 

деятельности. Основные сферы бизнеса. Вид бизнеса. Бизнес-единица. Виды предпринимательства: 

торговое, производственное, информационное, технологическое и т.д. Эффективность 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовая форма предпринимательства. 

Основные элементы деятельности предпринимательской структуры, влияющие на выбор 

организационно-правовой формы. Порядок регистрации ИП. Алгоритм открытия ООО. Учреждение 

и прекращение бизнеса. Законодательная база в сфере предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Маркетинг (10 часов) 

Содержание темы 

Маркетинг как система целенаправленных действий. Четыре основных составляющих маркетинга. 

Определение продукта. Создание жизнеспособных продуктов. Алгоритм исследования рынка для  

производства новых товаров. Определение цены. Расчѐт цены. Зависимость суммарной прибыли от 

объѐмов реализации. Требования к установлению цены. Условия предоставления скидки. 

Определение места. Условия подбора местонахождения предприятия. Типы распределения товаров  

среди клиентов. Определение продвижения. Пути обеспечения хорошей рекламы. Примеры умелого  

расположения товаров. Идеи для стимулирования продвижения товара. Организация 

стимулирования продаж. Особенности потребителей. 

Тема 5. Как управлять бизнесом (8 часов) 

Содержание темы 

Организуй себя. Способы повышения эффективности использования времени. Управляй людьми. 

Основные факторы, которые влияют на возможную высокую текучесть кадров. Бизнес- 

коммуникации. Источники пополнения кадров предприятия. Этапы процедуры отбора работника. 

Четыре основных правила ориентации работника. Шесть факторов подготовки нового работника к 

ориентации. Найди партнѐров.Пути определения потенциальных поставщиков. Важные вопросы при 

заказе товара. Знай конкурентов. Действия в конкурентной среде. Действия по выполнению 

обязательств перед окружением. Привлечение инвестиций. Развитие бизнеса. 

Тема 6. Бизнес-планирование (4 часа) 

Содержание темы 

Структура бизнес-плана. Генерация бизнес-идей. Бизнес-модель. Бизнес-процесс. Стартап. 

Разработка карт стартапов, предстартовых бизнес-моделей, прототипирования. Прототипирование. 

Построение финансовых моделей. Анализ бизнес-плана. 

Резерв времени: 1 час. 

 
ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

№ № Тема Количество 

урока / урока / часов 

занятия занятия  

п/п по теме  

Тема 1. Что такое предпринимательство (4 часа) 

1–2 1–2 История развития предпринимательства в России 2 

3–4 3–4 Содержание предпринимательской деятельности 2 

Тема 2. Каким должен быть предприниматель (4 часа) 

5–6 1–2 Личностные качества предпринимателя 2 
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7–8 3–4 Имидж делового человека 2 

Тема 3. Как стать предпринимателем (4 часа) 

9–10 1–2 Сфера и вид предпринимательской деятельности 2 

11–12 3–4 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

2 

Тема 4. Маркетинг (10 часов) 

13–14 1–2 Маркетинг как система целенаправленных действий 2 

15–16 3–4 Определение продукта 2 

17–18 5–6 Определение цены 2 

19–20 7–8 Определение места 2 

21–22 9–10 Определение продвижения 2 

Тема 5. Как управлять бизнесом (8 часов) 

23–24 1–2 Организуй себя 2 

25–26 3–4 Управляй людьми 2 

27–28 5–6 Найди партнѐров 2 

29–30 7–8 Знай конкурентов 2 

Тема 6. Бизнес-планирование (4 часа) 

31–32 1–2 Структура бизнес-плана 2 

33–34 3–4 Анализ бизнес-плана 2 

Итоговое занятие (1 час) 

35 1 Обобщение, контроль и коррекция знаний и видов 

учебной деятельности 

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1. Программа курса «Основы предпринимательства» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. 

2. Учебник по курсу «Основы предпринимательства» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. В учебнике раскрывается сущность понятия «предпринимательство», рассматриваются 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. В нѐм большое внимание 

уделяется технологии создания фирмы и еѐ управлению. В ходе изучения курса школьники 

познакомятся с основами маркетинга, научатся анализировать основные показатели деятельности 

предприятия и на основе этих данных делать вывод об успешности развития бизнеса. Учебник 

содержит теоретические вопросы, практические задания, задания для самостоятельной работы 

учащихся (тестовые задания, кейсы). 

3. Электронная форма учебника. Электронная форма учебника является полным 

содержательным аналогом печатной версии, дополненным различными медиаобъектами, в том 

числе интерактивными, и функционалом, делающим работу с электронной формой учебника 

комфортной. Электронная форма учебника содержит также весь методический аппарат печатной 

версии, однако использование компьютерных технологий позволяет его несколько 

усовершенствовать. 

4. Методическое пособие, которое содержит описание воспитательного потенциала курса и 

методику его реализации, пример рабочей программы, методические рекомендации по организации 

и проведению уроков. В основе методических рекомендаций лежат идеи развития у обучающихся  

представлений о многообразии целостности современного мира, а также формирования основы 

системного мышления и экономического сознания. 

5. Рабочая тетрадь, в которой к каждому параграфу учебника предлагается ряд заданий разного 
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уровня сложности. Обучающиеся могут выполнить их самостоятельно, опираясь на текст учебника.  

Тетрадь содержит тесты единичного и множественного выбора, задания на сопоставление, на 

установление последовательности протекания тех или иных процессов и др. Часть заданий 

направлена на развитие у обучающихся навыков работы с информацией, умение преобразовывать еѐ 

из одной формы в другую, отличать главное от второстепенного, давать определения понятий, 

делать выводы, обобщения и устанавливать причинно-следственные связи. 

6. Тетрадь-практикум. Практические работы метапредметной направленности стимулируют 

познавательную активность обучающихся, повышают интерес к изучению экономики в целом и 

предпринимательства в частности. Обучающиеся получают новые знания и навыки 

исследовательской деятельности, а печатная основа тетради значительно сокращает время на 

оформление работы, предоставляя возможность обсуждения еѐ хода и результатов. Практическая 

часть позволяет обучающимся выполнять работу самостоятельно, а задания теоретической части – 

систематизировать и обобщать свои знания. Задания тетради-практикума представлены в текстовой, 

графической, иллюстративной формах. 

7. Контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля: тесты. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ГИА. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения и изучения курса «Основы 

предпринимательства»; 

 удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 проведения наблюдений и экспериментов с использованием лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальных моделей и коллекций; 

 проектирования и конструирования, программирования; 

 создания обучающимися материальных и информационных объектов. 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 1 г.Заринска основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 
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Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: 

целевой,содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей глублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержамием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закрепленн в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативнмй компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей 

(жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Огечеству 

и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного  

труда, приоритета духовного над материальнмм, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,        взаимопомощи и        взаимоуважения, исторіюеской памяти и 

преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: усвоение обучающимися 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социапьно значимых знаний); формирование и 

развитие пичностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего sтим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразоватепьных программ в соответствии с 

ФГОС COO. 

Личностные результаты освоения обучающимися образоватепьных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
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наличие мотивации к целенаправленной социапьно значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим пюдям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиопогического, антропологического, купьтурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образоватепьной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС COO 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно- нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП COO установлены ФГОС 

COO. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в   воспитании,   развитии   личности   обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС COO. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, 

еѐ территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 

доброжелательннй, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к раэным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 
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выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные    интересы,   активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообраэии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий    первоначальные     навыки     наблюдений,     систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В         данном разделе раскрываются основные особенности 

укладаобразовательной организации. 

Уклад задаѐт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем обраэовательном 

пространстве, социуме. 



 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в еѐ истории; 

цель образовательной организации в самосознании еѐ педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела,   события, мероприятия в обраэовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормыэтикета в образовательной 

организации; 

социальные партнѐры образовательной организации, их ропь, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), вклкічѐнные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые  инновационные,  перспективные воспитательные практики,  определяющие 

«уникальность» образовательной   организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): особенности 

местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включѐнность в историко- культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные 

и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся с OB3, находяііщхся в трудной жизненной 

ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углублѐнным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации,   в   том   числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, 

организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно- нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включѐнных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 
в     учебном     году     в     рамках     определѐнного     направления     деятельности в 

обраэовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (Срочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантным) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ 



 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием  

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность 

реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения, школьные медиа, школьный муэей, добровольческая деятельность, 

школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных 

модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 

воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной организации по 

самооценке педагогического коллектива. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имевэщиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственньгх и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогииескими работниками, соответствующие 

укладуобщеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том иисле с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в   рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия патриогической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 



 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направпенности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров;курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решениезадач воспитания и социализации 

обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вевера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенноетей личностнот развития обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются   с   результатами   бесед   с   родителями,    учителями,    а 

также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов  между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

ycпexax и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитега класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечения родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 



 

и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праэдниками, памятными 

датами, в котораіх участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящѐнных знаяимым событиям в России,мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и   педагогов   за участие   в   жизни   образовательной   организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в тou числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологииеской, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся   праздники,   фестивали,   представления    в    связи с памятными датами, 

значииыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездиые события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениямис обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 
Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,  организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; литературные, исторические, экологические 

и другие        походы,        экскурсии, экспедиции,      слѐты и        другие, 

организуемые педагогическими работниками, в том чиспе совместно с родителями 

(законными представителями) обуиающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавіних в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию,использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 



 

залланированные): 

оформление внешнего         вида         здания,         фасада,         холла         при входе в 

образоватепьную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических,  

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаюіцимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений (символических, 

живописных, фотографических, интеракгивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки- 

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»  (в  том числе,  если образовательная  организация носит  имя 

выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества  и других)в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для общественно- 

гражданского почитания лиц,мест,  событий  в  история   России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 
оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики обраэовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметньгх областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность     классных      руководителей     и    других     педагогов    вместе с обучающимися,  

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных длявоспитанияценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 



 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительньж органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам   воспитания,   взаимоотношений   обучающихся   и   педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родіггели 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опьlтом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества,группы с участием педагогов, на 

которьгх обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами  о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечения  родителей (законных представителей)  к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или заппанированные): 

организацию и деятельность органов уиенического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законные интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в обраэовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях    формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиѐся в образовательной организации 

или запланированные):организацию   деятельности    педагогического   коллектива   по   созданию 

в образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасностм и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 



 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

предупреждение,  профилактику  и целенаправленную деятельность  в  случаях  появления, 

расширения, влияния в образоватепьной организации  маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально  запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с OB3 и другие). 

Модуль «Социальное партнѐрство». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в обраэовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на баэе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных ппощадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобраэовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 



 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при обраэовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; индивидуальное 

консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по раэделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого- педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с OB3 и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательньт, 

социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по         принятию, внесенню изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымм потребностями. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом наличия обучающихся с особыми 

обраэовательными потребностями. Требования 

к организации среды для обучающихся с OB3 отражаются в адаптированных основных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с OB3, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 



 

уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми обраэовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования    частоты    награждений    (недопущение     избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение    портфолио     отражает     деятельность     обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефаьтм признания личностных достижений, достижений в группе,  

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная   поддержка   обучающихся,   групп   обучающихся   (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 



 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогииеских работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского    сообщества     во    избежание     деструктивного    воздействия 

на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анапиз воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего  

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным    методом     анализа     воспитательного     процесса     в     образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с цепью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привпечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех участников 

образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение укпада обраэовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов дпя совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умепого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социапьными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

Сaмopaзвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается 

на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения реіішть не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 



 

является наличие мнтересной, событийно насыщенной и пичностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогов (при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителямисовета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала социального партнѐрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органов управления в общеобразовательной организации. 

 

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. 

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 

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. 

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, 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, дефектологом, социальным педагогом. 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, дефектологом. 

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. 

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. 

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 образовательной организации, 

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 вобразовательной организации 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 работыпо 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. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. Педагог-психолог 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- 

педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк 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 ППк входят следующие специалисты (при их наличии в образовательной 

организации): педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 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. 

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), 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 Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы 



 

Кадровое 
обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 
педагога, педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально- 
техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 
необходимым кабинет педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно- 
методическое 

При организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники, 
рекомендованные  Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие 

программы,учитывающие особенности детей. Разработанучебный планв 

соответствиис нормативно-правовой базой,  программы для 

индивидуальнойигрупповойкоррекционной работы, программы 
длявнеурочнойдеятельности 

Психолого- 
педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие сорганизациями,занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярнойработы ППк. Использование педагогами 

современных педагогическихтехнологий. 

 

Организационно 

е обеспечение: 

Обучение        педагогов         специальным         методам,         приѐмам, 
средствамобучения, ориентированных на особыеобразовательные 

потребности детей. 

Организацияи проведение индивидуальныхи групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимыхдля преодоления 

нарушенийразвития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно 
е обеспечение: 

Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором выставляется 
информация о работе специалистов социально- 

психологическойслужбы. Всеобучающиеся имеют доступ к 

электронномудневнику 
 

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; 

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 



 

умение вести диалог с разными людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании,  занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов; 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

деятельности, навыками разрешения 
проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных 

методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 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. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования. 
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 г.Заринска, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС COO, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с OB3. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не 

менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный        язык», «Математика»,        «Информатика»,      «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение       не       менее       2 

учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смешной с ней предметной области. 



 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом 

МБОУ СОШ № 1 г.Заринска самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

в области образования, возможность изучения государственных языков республик Российской 

Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной 

литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБОУ СОШ № 1 г.Заринска обеспечивает реализацию учебного плана одного профиля обучения:  

социально-экономического. 

При реализации учебного плана социально—экономического количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет чacoв внеурочной деятельности 

и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух пет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование     выбора     обучающегося,     его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы». 
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Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя 

б-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть       

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
 
 

 

 

Иностранныйязык Б 3 3 3 3 

Математика 

иинформатика 

Алгебраиначала 

математическогоанализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия y з э з з 

Вероятность 

истатистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научныепредметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическаякультура,ос 

новыбезопасностижизне 

деятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасностижизнедеятель 

ности 

Б 1 1 1 1 
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 Индивидуальный 

проект 

 1   
 

 

 

ИТОГО  32 31 32 31 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательньтхотношений 

 2 3 5 6 

Учебныенедели  34 34 34 34 

Всегочасов  34 34 37 37 

Максимально допустимая 
недельнаянагрузкавсоответствиисдействующимисан 

итарнымиправиламиинормами 

 34 34 37 37 

Общаядопустимаянагрузказапериод 
обучения в 10-11-x классах всоответствиис 

действующимисанитарнымиправилами и нормами 

вчасах,итого 

 2312 2516 

 

Примеручебногопланасоциально-экономическогопрофиля(вариант2) 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень 5-ти 

дневнаянеделя 

б-ти дневнаянеделя 

Количество 

часоввнеделю 

Количество 

часоввнеделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
 
 

 

 

Иностранныйязык Б 3 3 3 3 

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математическогоанализа 

У 4 4 4 4 
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 Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятностьи 

статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научныепредметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая 

культура, 

основыбезопасностижиз 

недеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасностижизнедеяте 

льности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательныхотноівений 

 0 1 3 4 

Учебныенедели  34 34 34 34 

Вceгoчасов  34 34 37 37 

Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузкавсоответствиисдействующимисанитарны 

миправиламиинормами 

 34 34 37 37 

Общаядопустимаянагрузказапериодобучения в 10- 

11-x классах всоответствии с 

действующимисанитарнымиправилами и нормами 

вчасах,итого 

 2312 2516 



 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

(вариант3суглубленнымизучениемобществознанияигеографии) 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебныйпредмет 

 

 

Уровень 

5-ти 

дневнаянеделя 

б-тидневнаянеделя 

Количество 

часоввнеделю 

Количество 

часов внеделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные ЙНОСТ]Э£tННЫЙЯЗ 

ЫК 

 3  3  

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математическогоанализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятностьи 

статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научньіепредметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая 

культура, 

основыбезопасностиниз 

недеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

Б 1 1 1 1 



 

 

 

 

 

 жизнедеятельности   

 Индивидуальный 

проект 

 1 

ИТОГО  31 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 

 3 

Учебныенедели  34 

Вceгoчасов  34 

Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузка в 
соответствиисдействующимисанитарнымиправила 

миинормами 

 34 

Общаядопустимаянагрузказапериод 
обучения в 10-11-x классах всоответствии с 

действующимисанитарными правиламии нормами 

вчасах,итого 
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3.2. Календарныйучебныйграфик. 

Организация  образовательной 

деятельностиосуществляется по учебнымчетвертям. Каждая 

образовательная организациясамостоятельно определяет 

режимработы(5-дневнаяилиб-дневнаяучебнаянеделя)с 

учетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 



 

Продолжительность учебного года при получении 

основного общегообразованиясоставляет34недели. 

Учебныйгодвобразовательнойорганизацииначинается1сент 

ября. 

Если этот день приходитсяна выходной день, то в этом 

случае учебный 

годначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 

мая. 

Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень,товэтомслучаеуч 

ебныйгодзаканчиваетсявпредыдущийрабочийдень.Для11клacс 

oвокончаниеучебногогода 

определяетсяежегодновсоответствиисрасписаниемгосударстве 

ннойитоговой 

аттестации. 
С целью профилактикипереутомления в 

федеральномкалендарномучебномграфикепредусматривает 

ся чередованиепериодовучебноговремении каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарныхдней. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет:Iче 

тверть—8 учебных недель; II четверть — 8 учебных недель; III 

четверть — 10 учебных недель,IVчетверть—8учебных 

недель. 

Продолжительность каникулсоставляет: 

по окончанииI четверти(осенниеканикулы)— 9 

календарныхдней;по окончанииIIчетверти(зимниеканикулы)— 

9 календарныхдней;по окончанииIII четверти 

(весенниеканикулы)—   9 

календарныхдней;поокончанииучебногогода(летниеканикулы) 

—неменее8недель. 

Продолжительностьуроканедолжнапревышать45мин 

ут. 

Продолжительностьпеременмежду уроками 

составляет не менее10 минут, большой перемены (после 

2 или 3 урока) — 20-30 минут. Вместо однойбольшой 



 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 

две переменыпо20минуткаждая. 

Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностьюдолжна составлять не менее 

20-30 минут, за  исключением 

обучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья,обучениекоторыхосуществляетсяпоспециальнойи 

ндивидуальнойпрограммеразвития. 

Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельной 

умственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудно 

стиучебныхпредметов,определеннойгигиеническиминорма 

тивами. 

Образовательная недельная нагрузка 

распределяется 

равномерновтечениеучебнойнедели,приэтомобъеммаксима 

льнодопустимой 

нагрузкивтечениеднясоставляетдляобучающихся10— 

11классов—неболее7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепо 

зднее 

19часов. 

 

Факультативныезанятияизанятияпопрограммамдополнител 

ьногообразованияпланируютнадниснаименьшимколичеств 

омобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных(доп 

олнительных)занятийипоследнимурокомнеобходимооргани 

зовыватьперерывпродолжительностьюнеменее20минут. 

Календарныйучебныйграфикобразовательнойорга 

низациисоставляетсясучѐтоммненийучастниковобразова 

тельныхотношений,региональныхи  этнокультурных 

традиций,плановыхмероприятийучрежденийкультуры 

региона и  определяет  чередование  учебной 

деятельности  (урочнойи внеурочной) и плановых 

перерывов  при получении образования для 

отдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарным 

периодамучебногогода. 



 

Присоставлениикалендарногоучебногографика 

образовательнаяорганизацияможетиспользоватьорганизаци 

юучебногогодапотриместрам. 

3.3. Планвнеурочнойдеятельности 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобра 

зовательнуюдеятельность,направпеннуюнадостижениеплан 

ируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы (личностных, 

метапредметныхипредметных),осуществляемую 

вформах,отличныхотурочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой 

и обязательной 

частьюосновнойобщеобразовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизаци 

онногоразделаООПCOOипредставляетсобойописаниеце 

лостнойсистемыфункционирования образовательной 

организации в сфере  внеурочной 

деятельностиивключает: 

план организации деятельности ученических 

сообществ (групп 

старшеклассников), 

в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединенийпо интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в 

томчислеиврамках 

«Российскогодвиженияшкольников»); 

планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуоб 

учающихся(предметныекружки,факультативы,ученические 

научныеобщества,школьныеолимпиадыпопредметампрогра 

ммысреднего общегообразования). 

СогласноФГОСCOOчерезвнеурочнуюдеятельностьорганиз 

ацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реал 

изуется ООП СОО (цели, задачи, планируемые 

результаты, 

содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностипри 

получениисреднегообщегообразования). В соответствии с 



 

планом внеурочной деятельности создаются условиядля 

получения образования всеми обучающимися,в том числе 

одаренными 

детьми,детьмисограниченнымивозможностямиздоровьяиин 

валидами. 

Количество  часов,  выделяемых на внеурочную 

деятельность,за два года обучения на уровне среднего 

общего образования составляет не  более700 часов. 

Величину недельной  образовательной  нагрузки, 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяютз 

апределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобуч 

ающимисяучебногоплана.Длянедопущенияперегрузкиоб 

учающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки 

,реализуемойчерез  внеурочнуюдеятельность,на 

периодыканикул.Внеурочнаядеятельность  в 

каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематическихобразоватепьныхпрограмм(лагерьсдневны 

мпребываниемнабазеобщеобразовательной организации 

или на базе  загородных детских 

центров,втуристическихпоходах,экспедициях,поездкахи 

другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности 

предусматривает в течениегода 

неравномерноераспределениенагрузки. Так, при подготовке 

коллективныхдел(врамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательньт мероприятийза  1—2 

недели используется значительнобольший объем 

времени, чем  в 

иныепериоды(междуобразовательнымисобытиями). 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолжен 

превышать10часоввнеделю. 

Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанят 

ие«Разговорыоважном». 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынар 

азвитиеценностногоотношения обучающихся к своей 

родине —России, населяющимее людям, ее уникальной 



 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважномдолжныбытьнап 

равленынаформированиесоответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой емудля 

конструктивногоиответственногоповедениявобществе. 

Основнойформат       внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» —разговори (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшимиаспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной историии пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессоми сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуреи повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношениемкокружающимиответственнымотношениемк 

собственньшпоступкам. 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобуча 

ющихсяеженедепьнорасходуетсядо 4 часов, на 

организационное 

обеспечениеучебнойдеятельности,наобеспечениеблагопол 

учияобучающегосяеженедельнодо1 часа. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобра 

зовательнойпрограммыколичествочасов,отводимыхнавнеур 

очнуюдеятельность,можетизменяться. В 10 классе 

для обеспечения   адаптации 

обучающихсякизменившейсяобразовательнойситуациивыд 

еленобольшечасов,чемв11классе. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсява 

жнойсоставляющей внеурочной деятельности, 

направлена   на 

формированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидент 

ичностиитакихкомпетенций,как: 

компетенция конструктивного, успешного и 

ответственного 

поведениявобществесучетомправовыхнорм,установленн 

ыхроссийскимзаконодательством; 



 

социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомл 

ичностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности, 

приобретениезнаний о социальной роли человека; 

компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,учас 

тиявобщественнозначимойсовместнойдеятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходи 

т: 

в   рамкахвнеурочнойдеятельностив 

ученическомклассе,общешкольнойвнеурочнойдеятельно 

сти,всферешкольногоученическогосамоуправления,учас 

тия в детско—юношеских общественных 

объединениях, 

созданныхвобразовательнойорганизацииизаеепределами 

; 
черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельност 

иишкольнымтрадициям,участиеобучающихсявдеятельност 

ипроизводственных,творческих 

объединений,благотворительныхорганизаций; 

черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,роди 

телей,населения, 

вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города, 

входепартнерства 

собщественнымиорганизациямииобъединениями; 

отношениеобучающихсякзакону,государствуикгражданско 

муобществу 

(включаетподготовкуличностикобщественнойжизни); 

отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприро 

де,художественнойкультуре(включаетформированиеуобуча 

ющихсянаучногомировоззрения); 

трудовыеи социально-экономическиеотношения 

(включает подготовкуличностиктрудовойдеятельности). 

Порешениюпедагогическогоколлектива,родительско 

йобщественности,интересовизапросовобучающихсяиродит 

елей(законныхпредставителей) несовершеннолетних 

обучающихсяплан 

внеурочнойдеятельностивобразовательнойорганизациимоди 



 

фицируетсявсоответствиис п р о ф и л е м социально- 

экономическим. 

Инвариантныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности(вн 

езависимостиотпрофиля)предполагает: 

организациюжизниученическихсообществвформеклубныхв 

стреч(организованного тематического и  свободного 

общения старшеклассников), участиеобучающихся в делах 

классного ученического коллектива  и   в обіцих 

коллективньтхделахобразовательнойорганизации; 

проведениеежемесячногоучебногособранияпопроблемаморган 

изацииучебногопроцесса,индивидуальных 

игрупповыхконсультацийповопросаморганизационного 

обеспечения  обучения  и   обеспечения 

благополучияобучающихсявжизниобразовательнойорганиза 

ции. 

Ввесенниеканикулы10классаорганизуютсяпоездкиворганиз 

ациипрофессионального и высшего образования для 

уточнения индивидуальных 

плановобучающихсявсферепродолженияобразования.Послепо 

ездокврамкахчасов, 

отведенныхнаорганизациюжизниученическихсообществ,пр 

оводятсяколлективныеобсуждения, 

входекоторыхпедагогами 

обеспечиваютсяанализирефлексия.обучающимисясобствен 

ныхвпечатленийопосещенииобраэовательныхорганизаций. 

В рамках реализации  социально-экономического 

профиля   в  осенние(зимние)    каникулы10 

классаорганизуютсяэкскурсиина    производства,в 

банки,вэкономическиеотделыгосударственньжинегосударстве 

нньжорганизаций.Входе  познавательной   деятельностина 

вышеперечисленных 

объектахреализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективныеу 

чебно-исследовательскиепроекты обучающихся.Втечение 

первого  полугодия10  класса осуществляется 

подготовкакэкскурсиямв 



 

рамкахчасов,отведенныхнавоспитательныемероприятия,курсы 

внеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся. 

В летние (весенние) каникулы  10  класса 

на  основе   интеграциис  организациями 

дополнительного  образования и   сетевого 

взаимодействияснаучнымиипроизводственнымиорганизаци 

ямиобеспечиваютсяпрофессиональныепробыобучающихся 

всоциально-экономическойсфере(приоритет 

отдаетсяструктурнымподразделениямэкономическогопроф 

иля),организуютсясоциальныепрактики(обеспечивающиепроб 

усебяобучающимисявсферепрофессиональнойкоммуникаци 

исширокимкругомпартнеров),реализуютсягрупповыесоциа 

льныеиэкономическиепроекты(например,предприниматель 

скойнаправленности). 

Вовторомполугодии10классаврамкахчасов,отведенныхнаку 

рсывнеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные 

мероприятия,организуетсяподготовкакпрофессиональнымп 

робамобучающихся,предусматриваетсяподготовкаизащитаг 

рупповыхпроектов(«проектпрофессиональныхпроб»,«пред 

принимательскийпроект»,«социальныйпроект»). 

Вканикулярноевремя(осенние,весенниеканикулыв11 

классе)предусматривается реализация задач акгивного отдыха, 

оздоровления 

обучающихся,поддержкаинициативстаршеклассников,втомч 

ислевыездынаприроду,туристические походы, поездки по 

территории России, организация 

«зритепьскогомарафона»(коллективноепосещениекинопока 

зов,театральныхспектаклей,концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев собязательнымколлективнымобсуждением). 

 

 

 

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 



 

Календарныйпланвоспитательнойработыможетбыть 

реализованврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

МБОУ СОШ № 3 

г.Заринскавправенарядусфедеральнымкалендарнымпланом 

воспитательной работы проводитьиные 

мероприятиясогласнофедеральнойрабочейпрограммевоспит 

ания,поключевымнаправлениямвоспитанияидополнительно 

гообразованиядетей. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября: 

ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарн 

ости 

вборьбестерроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространения 

грамотности.Октябрь: 

1октября:Международный 

деньпожилыхлюдей;Международный день 

музыки. 

4 октября:День защитыживотных;5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек;Третьево 

скресеньеоктября:День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства 

8ноября:Деньпамятиnorн6niwzприисполнениислужебныхобяза 

нностей 

сотрудниковоргановвнутреннихделРоссии; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30 ноября:ДеньГосударственного герба 

РоссийскойФедерации.Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинва 

лидов; 

5декабря:Деньдобровольца(волонтера)вРоссии;9декабря:ДеньГе 

роевОтечества; 

12 декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации.Январь: 



 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День сиятия блокады Ленинграда, День 

освобождения 

Краснойармиейкрупнейшего«лагерясмерти»Аушвиц- 

Биркенау(Освенцима)—ДеньпамятижертвХолокоста. 

Февраль: 

2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко- 

фашистскихвойск 

вСталинградскойбитве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

испопнявшихслужебный долгзапределамиОтечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества.Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18 марта: День воссоединенияКрыма с 

Россией27марта:Всемирныйденьтеатра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда;9мая:ДеньПобеды; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

1 июня:Деньзащиты 

детей;6июня:Деньрусскогоязыка;12июня:ДеньРоссии; 

22июня:Деньпамятиискорби;27июня:День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

12августа:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 
27августа:День российскогокино. 

 

3.5. 3.5. 



 

СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Система условий реализации программы среднего 

общего образования, созданная в МБОУ СОШ №1 

г.Заринска,соответствует требованиям ФГОС СОО и 

направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы 

среднего общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развитие личности,  ее  способностей,   удовлетворения 

образовательных    потребностей   и      интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование  возможностей организаций 

дополнительного   образования,   профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности   решать  учебные  задачи  и   жизненные 

проблемные  ситуации  на  основе   сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности),   включающей  овладение   ключевыми 

компетенциями,  составляющими  основу  дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской  идентичности  и   социально- 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся,  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы основного общего образования и условий ее 



 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

включение  обучающихся в  процессы преобразования 

внешней социальной  среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации  социальных  проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной,  проектной, учебно- 

исследовательской,  спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ №1 г.Завринска, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективное управление МБОУ СОШ №1 г.Заринска с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего 

образования. 



 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №1 г.Заринска укомплектована 

кадрами,   имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в 

себя: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

непрерывность профессионального  развития 

педагогических  работников, реализующей 

образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность МБОУ СОШ №1 

г.Заринскапедагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МБОУ СОШ №1 г.Заринска, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ 



 

СОШ №1 г.Заринска, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МБОУ СОШ №1 г.Заринска, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой МБОУ СОШ №1 

г.Заринска. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных 

и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов   Российской 

Федерации. 



 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

 

 

 

 

 
Категория 

работников 

Подтвержден 

ие уровня 

квалификаци 

и 

документами 

об образовани 

и 

(профессиона 

льной 

переподготов 

ке) (%) 

 

 

 

 
Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

  Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогическ 

ие работники 

100 4,4 73,5 

Руководящие 

работники 
100 100 0 

 

Кроме того, МБОУ СОШ №1 

г.Заринскаукомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 



 

Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

СОШ №1 г.Заринска является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников МБОУ СОШ №1 

г.Заринска, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три 

года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов 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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 



 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы 

основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в МБОУ 

СОШ №1 г.Заринска, а также методическими и учебно- 

методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ СОШ №1 

г.Заринска системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования относятся: 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ 

СОШ №1 г.Заринска, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования 

к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 



 

образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям МБОУ СОШ №1 г.Заринска с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников МБОУ СОШ №1 г.Заринска и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В МБОУ СОШ №1 г.Заринска психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы среднего общего 

образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом ( количество -1); 

учителем-логопедом (количество -1); 

учителем-дефектологом (количество -1); 

социальным педагогом (количество -1). 

В процессе реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Заринска обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия 

и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 



 

дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной 

программы осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной 



 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения как: 

диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования     и     в конце     каждого     учебного     года; 

 

консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 

СОШ №1 г.Заринска; 

 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические  условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной 

программы среднего общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные  гарантии прав  на  получение 

общедоступного и бесплатного  среднего  общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБОУ СОШ №1 

г.Заринска. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных 



 

обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в МБОУ СОШ №1 г.Заринска 

осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ среднего общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных  услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, 

включает: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в 

разработке и реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; 



 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

МБОУ СОШ №1 г.Заринска самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного 



 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных 

средств в бюджете организации — структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы МБОУ СОШ №1 г.Заринска 

в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете 

регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников 



 

образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №1 

г.Заринска осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ №1 г.Заринска. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы среднего 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 и др. 

МБОУ СОШ №1 г.Заринска самостоятельно определяет: 

соотношение   базовой   и   стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 



 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления МБОУ СОШ №1 г.Заринска Совета 

учреждения, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный  расчет   нормативных затрат  оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы среднего  общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными)  организациями, 

осуществляющими  образовательную   деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных МБОУ СОШ №1 г.Заринска на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические  условия 

реализации программы среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда как  условие 

реализации программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация 

программы среднего общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

общеобразовательного учреждения понимается открытая 

педагогическая система, включающая  разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные   технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

□ „  учебно-методические    комплекты    по    всем    учебным 

предметам на языках обучения, определѐнных учредителем 

образовательной организации; 

□ „  учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда, 

печатные средства надлежащего качества 



 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

„ „   фонд дополнительной литературы  (детская 

художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Общеобразовательным учреждением применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные 

программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и 

с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в 

общеобразовательном учреждении технических средств и 

специального оборудования. 

Общеобразовательное учреждение располагает службой 

технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и 

технологии обеспечивают: 

„ „   достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС ООО; 

„ „  формирование функциональной грамотности; 

„ „   доступ к учебным планам,

 рабочим            

программам 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

„ „  доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с 

целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и 

Интернета); 



 

„ „   организацию учебной и внеурочной 

 деятельности,                                            реализация

 которых предусмотрена  с применением 

электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр,   тренажѐров, 

моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

�� реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

□ „  включение  обучающихся  в  проектно-конструкторскую 

и поисково-исследовательскую деятельность; 

„ „  проведение наблюдений и опытов, в том числе с 

использованием специального и цифрового оборудования; 

„ „   фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса; 

„ „   проведение массовых мероприятий,  досуга с 

просмотром  видеоматериалов,  организацию 

театрализованных   представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

„ „  взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

„ „  формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Общеобразовательным учреждением определяются 

необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ 

основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 



 

Информационно-образовательная среда 

Таблица 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

 

 

 

Наличие 

компонент 

ов ИОС 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответств 

ии 

с 

требования 

ми ФГОС 

ООО 

1. Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определѐнных 

учредителем 

образовательной организации 

 
2023 год 

2. Учебно-наглядные пособия имеется  

3. Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеется  

4. Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеется  



 

5. Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно-образовательной 

среды 

имеется  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

□ параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

□ параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности. 



3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №1 г.Заринска обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В МБОУ СОШ №1 г.Заринска закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ СОШ №1 г.Заринска, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру МБОУ СОШ №1 г.Заринска включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

пищевой блок; 
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административные помещения; 

гардеробы; 

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
учебный кабинет русского языка и литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории и обществознания; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет изобразительного искусства; 

учебный кабинет музыки; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 



учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 
обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации 

программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Таблица 

Оснащение учебных кабинетов 

 
№ 

п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

1 Учебный 

кабинет 

русского языка 

и литературы 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий) 

имеются 

в наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, 

колонки) 

1.3. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии по 

предметной области) 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные        пособия 

демонстрационные:   таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и   лингвистов; 

раздаточные:   дидактические 

карточки,    раздаточный 

изобразительный    материал; 

экранно-звуковые    средства: 

фонохрестоматии, 

видеофильмы по предментной 

области;  мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы. 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

2 Учебный 

кабинет 

иностранного 

языка 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий) 

1.2. Комплект технических 

средств (ноутбук, принтер, 

проектор, магнитно-маркерная 

доска, колонки); 

Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета с 

возможностью организации 

сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест 

учащихся учителем и обучения 

иностранным языкам. 

Наушники с микрофоном. 

Динамики для громкого 

воспроизведения. 

1.3. Фонд дополнительной 

литературы (комплект словарей 

по иностранному языку) 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные    пособия 

демонстрационные: таблицы, 

карты для  кабинета 

иностранного языка, комплект 

портретов  иностранных 

имеются 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 
необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеются в 

наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  писателей, демонстрационные 

пособия по иностранному 

языку для начальных классов, 

куклы персонажи для 

начальных   классов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточные учебные 

материалы по иностранному 

языку; экранно-звуковые 

средства: видеофильмы по 

предментной   области; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам,  аудиозаписи, 

видеофильмы). 

 

3 Учебный 

кабинет 

истории и 

обществознани 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

Имеются в 

наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

 я стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

МФУ, колонки); 

1.3. Фонд   дополнительной 

литературы    (словари  и 

справочники по истории) 

1.4.Учебно-наглядные пособия 

(печатные        пособия 

демонстрационные:  таблицы, 

карты демонстрационные по 

курсу  истории     и 

обществознания,   комплект 

портретов     исторических 

деятелей, атлас по истории с 

комплектом контурных карт, 

Конституция      Российской 

Федерации,  Государственные 

символы      Российской 

Федерации; раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточные   учебные 

материалы по истории и 

обществознанию; экранно- 

звуковые  средства: 

видеофильмы по предментной 

области; мультимедийные 

средства: электронные 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы). 

 

 Учебный 

кабинет 

географии 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

МФУ, колонки); 

1.3. Демонстрационное 

оборудование  и  приборы: 

комплект инструментов и 

приборов топографических, 

школьная метеостанция, 

барометр-анероид, курвиметр, 

гигрометр  (психрометр), 

комплект цифрового 

оборудования, лабораторное 

оборудование,  компас 

ученический, рулетка, 

комплект для проведения 

исследований окружающей 

среды 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные:  карты 

Имеются в 

наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  
демонстрационные по   курсу 

географии, комплект портретов 

путешественников;     глобус 

Земли физический,    глобус 

Земли политический, теллурий, 

модель  строения    земных 

складок и эволюции рельефа, 

модель движения океанических 

плит, модель вулкана, модель 

внутреннего     строения 

Земли,модель-аппликация 

природных  зон     Земли, 

коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых и 

почв,    раздаточные: 

дидактические    карточки, 

раздаточные  учебные 

материалы по географии; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы по предментной 

области; мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

видеофильмы). 

 

 
Учебный 

кабинет 

изобразительно 

го искусства 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

Имеются в наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий, 

полка выставочная) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

принтер, колонки); 

1.3. Демонстрационное 

оборудование   и приборы: 

комплект  гипсовых   моделей 

геометрических тел, комплект 

гипсовых     моделей    для 

натюрморта, комплект 

гипсовых   моделей    головы, 

комплект  гипсовых   моделей 

растений,  комплект  муляжей 

фруктов и   овощей,    муляжи 

съедобных и ядовитых грибов, 

готовальня, линейка чертежная 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные       пособия 

демонстрационные: 

раздаточные:   дидактические 

карточки;  экранно-звуковые 

средства: видеофильмы по 

предментной     области; 

мультимедийные  средства: 

электронные  приложения  к 

учебникам, видеофильмы). 

1.5.Дополнительное 

 

 

 

 
необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  вариативное   оборудование: 

фотоаппарат,     цифровая 

видеокамера,    софит   для 

постановочного     света, 

мольберт/этюдник 

художественный,     стул 

складной для рисования   на 

пленэре,  подставка   для 

натюрморта 

 

 Учебный 

кабинет 

музыки 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

принтер, колонки); 

1.3. Демонстрационное 

оборудование  и приборы: 

музыкальный центр,  набор 

шумовых инструментов, 

пианино 

акустическое/цифровое   (в 

наличии синтезатор),  детский 

барабан, тамбурин, ксилофон, 

треугольник,    набор 

колокольчиков, флейта, 

Имеются в 

наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  балалайка, трещотка, бубен, 

свистулька, жалейка, рубель, 

свирель, рожок 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные      пособия 

демонстрационные: Комплект 

портретов отечественных и 

зарубежных   композиторов, 

экранно-звуковые  средства: 

видеофильмы по предментной 

области;  мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы). 

1.5. Дополнительное 

вариативное оборудование: 

интерактивный  конструктор 

для   решения 

экспериментальных задач с 

набором звуков и инструментов 

для составления ритмических 

рисунков и микширования 

звуков, баян ученический, 

установка, скрипка, труба, 

кларнет, гусли, домра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
необходимо 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

 Учебный 

кабинет 

физики 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стол лабораторный 

демонстрационный с 

надстройкой, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий, 

стойки для хранения ГИА- 

лабораторий). Огнетушитель, 

аптечка универсальная для 

оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

МФУ, колонки); 

1.3. Лабораторно- 

технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты): 

цифровая лаборатория по 

физике для учителя, цифровая 

лаборатория по физике для 

ученика, весы технические с 

разновесами, комплект для 

лабораторного практикума по 

оптике, комплект для 

Имеются в 

наличии частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  лабораторного практикума по 

механике, комплект для 

лабораторного практикума по 

молекулярной  физике  и 

термодинамике, комплект для 

лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором), 

комплект для    изучения 

возобновляемых  источников 

энергии (солнечной, ветровой 

энергии, био-, механической и 

термоэлектрической 

энергетики),    амперметр 

лабораторный,  вольтметр 

лабораторный, колориметр с 

набором калориметрических 

тел, термометр лабораторный, 

комплект для изучения основ 

механики, пневматики и 

возобновляемых источников 

энергии, барометр-анероид, 

блок питания регулируемый, 

веб-камера на подвижном 

штативе, видеокамера для 

работы с оптическими 

приборами, генератор звуковой, 

гигрометр (психрометр), груз 

наборный, динамометр 

демонстрационный,    комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  посуды демонстрационной с 

принадлежностями, манометр 

жидкостной 

демонстрационный,    метр 

демонстрационный, микроскоп 

демонстрационный,   насос 

вакуумный Комовского, столик 

подъемный,  штатив 

демонстрационный физический 

, электроплитка 

Демонстрационные приборы. 

Механика 

Дополнительное вариативное 

оборудование:  набор 

демонстрационный  по 

механическим явлениям, набор 

демонстрационный  по 

динамике вращательного 

движения,  набор 

демонстрационный  по 

механическим колебаниям, 

набор демонстрационный 

волновых явлений, ведерко 

Архимеда, маятник Максвелла, 

набор тел равного объема, 

набор тел равной массы. 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, призма 

наклоняющаяся     с     отвесом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  рычаг  демонстрационный, 

сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной демонстрационный , 

трубка Ньютона, шар Паскаля 

Демонстрационные приборы. 

Молекулярная физика 

Дополнительное   вариативное 

оборудование:        набор 

демонстрационный   по 

молекулярной      физике   и 

тепловым   явлениям, набор 

демонстрационный по газовым 

законам,набор   капилляров   , 

трубка для    демонстрации 

конвекции     в     жидкости, 

цилиндры    свинцовые  со 

стругом, шар с кольцом 

Демонстрационные приборы. 

Электродинамика и звуковые 

волны 

Дополнительное вариативное 

оборудование: высоковольтный 

источник, генератор Ван-де- 

Граафа, дозиметр,камертоны на 

резонансных ящиках, комплект 

приборов и принадлежностей 

для демонстрации свойств 

электромагнитных волн, 

комплект приборов для 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи, 

комплект проводов, магнит 

дугообразный,  магнит 

полосовой демонстрационный, 

м электрофорная, маятник 

электростатический, набор по 

изучению магнитного поля 

Земли,   набор 

демонстрационный  по 

магнитному полю кольцевых 

токов, набор 

демонстрационный по 

полупроводникам, набор 
демонстрационный   по 

постоянному току, набор 

демонстрационный   по 

электрическому току в вакууме, 

набор демонстрационный по 

электродинамике, набор для 

демонстрации магнитных 

полей, набор для демонстрации 

электрических  полей, 

трансформатор учебный, 

палочка стеклянная, палочка , 

прибор Ленца, стрелки 

магнитные на штативах, султан 

электростатический , штативы 

изолирующие,    электромагнит 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  разборный 
Демонстрационные приборы. 

Оптика и квантовая физика 

Дополнительное вариативное 

оборудование:    набор 

демонстрационный   по 

геометрической оптике, набор 

демонстрационный   по 

волновой оптике, спектроскоп 

двухтрубный,    набор 

спектральных  трубок   с 

источником питания, установка 

для изучения фотоэффекта 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: 

комплект наглядных пособий 

для постоянного 

использования, комплект 

портретов для оформления 

кабинета, . комплект 

демонстрационных учебных 

таблиц,  набор 

демонстрационный по 

постоянной Планка; экранно- 

звуковые  средства: 

видеофильмы по предментной 

области; мультимедийные 

средства: электронные 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  приложения к учебникам, 

видеофильмы). 

 

 Учебный 

кабинет химии 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стол лабораторный 

демонстрационный с 

надстройкой, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий, 

стойки для хранения ГИА- 

лабораторий). Огнетушитель, 

аптечка универсальная для 

оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

МФУ, колонки); 

1.3. Демонстрационное 

оборудование и приборы для 

Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  кабинета: весы электронные с 

USB-переходником, столик 

подъемный, центрифуга 

демонстрационная, штатив 

демонстрационный, аппарат 

для проведения химических 

реакций, аппарат Киппа, 

эвдиометр,  генератор 

(источник) высокого 

напряжения,   горелка 

универсальная, прибор для 

иллюстрации  зависимости 

скорости химических реакций 

от условий окружающей среды, 

набор для электролиза 

демонстрационный прибор для 

опытов по химии с 

электрическим    током 

(лабораторный), прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором, прибор для 

получения галоидоалканов 

демонстрационный, прибор для 

получения растворимых 

веществ в твердом виде, 

установка для фильтрования 

под вакуумом, прибор для 

определения состава воздуха , 

газоанализатор    кислорода    и 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  токсичных газов с цифровой 

индикацией        показателей, 

прибор   для     иллюстрации 

закона сохранения   массы 

веществ,     установка    для 

перегонки веществ, барометр- 

анероид,          лабораторно- 

технологическое оборудование 

для кабинета и лаборатории 

Основное       оборудование 

Цифровая     лаборатория   по 

химии для учителя, цифровая 

лаборатория   по    химии  для 

ученика, прибор для получения 

галоидоалканов    и  сложных 

эфиров        лабораторный, 

колбонагреватель             , 

лектроплитка,            баня 

комбинированная 

лабораторная,     весы    для 

сыпучих  материалов,  прибор 

для получения газов (далее - 

ППГ), спиртовка лабораторная, 

магнитная мешалка, микроскоп 

цифровой     с    руководством 

пользователя и пособием для 

учащихся, набор для чистки 

оптики, набор    посуды  для 

реактивов,   набор   посуды   и 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ, 

набор принадлежностей для 

монтажа простейших приборов 

по химии, набор посуды и 

принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное  вариативное 

оборудование: Комплект ГИА- 

лаборатории  по  химии, 

муфельная печь 

Лабораторная химическая 

посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

Комплект колб 

демонстрационных,  набор 

пробок резиновых, переход 

стеклянный, пробирка Вюрца, 

пробирка двухколенная, 

соединитель  стеклянный, 

зажим винтовой, зажим Мора, 

шланг силиконовый, комплект 

стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный    , 

дозирующее   устройство 

(механическое), комплект 

изделий из керамики, фарфора 

и    фаянса,    комплект    ложек 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  фарфоровых, комплект мерных 

колб малого объема, комплект 

мерных колб, комплект мерных 

цилиндров        пластиковых, 

комплект    мерных  цилиндров 

стеклянных, комплект воронок 

стеклянных , комплект пипеток, 

комплект               стаканов 

пластиковых/стеклянных, 

комплект стаканов химических 

мерных, комплект стаканчиков 

для взвешивания , комплект 

ступок  с    пестиками    набор 

шпателей,    набор    пинцетов, 

набор чашек Петри , трубка 

стеклянная,   эксикатор,   чаша 

кристаллизационная,       щипцы 

тигельные, бюретка, пробирка, 

банка      под      реактивы 

полиэтиленовая ,  банка  под 

реактивы       стеклянная    из 

темного   стекла  с   притертой 

пробкой,   набор  склянок для 

растворов реактивов, палочка 

стеклянная    ,  штатив   для 

пробирок, комплект ершей для 

мытья лабораторной    посуды, 

комплект        средств        для 

индивидуальной        защиты, 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  комплект      термометров, 

ушильная панель для посуды 

Дополнительное   вариативное 

оборудование:       Переход 

стеклянный,воронка 

делительная,         ступка 

фарфоровая с пестиком, зажим 

пробирочный,  чашечка для 

выпаривания, фильтровальная 

бумага/фильтры     бумажные, 

комплект этикеток , тигель 

Модели  (объемные   и 

плоские), натуральные объекты 

(коллекции,       химические 

реактивы) для   кабинета   и 

лаборатории 

Основное оборудование: 

комплект   моделей 

кристаллических  решеток, 

модель молекулы белка, набор 

для моделирования строения 

неорганических веществ, набор 

для моделирования строения 

органических веществ, набор 

для моделирования строения 

атомов и молекул, набор для 

моделирования электронного 

строения атомов, комплект 

коллекций, комплект 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  химических реактивов 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия 

Основное оборудование: 

комплект портретов великих 

химиков, пособия наглядной 

экспозиции, периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева электронная 

 

 Учебный 

кабинет 

биологии 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стол лабораторный 

демонстрационный  с 

надстройкой, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий). 

Огнетушитель, аптечка 

универсальная для оказания 

первой медицинской помощи (в 

соответствии с приказом N 

822н) 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, 

интерактивная панель, МФУ, 

колонки); 

1.4. Демонстрационное 

Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  оборудование и приборы для 

кабинета: Комплект влажных 

препаратов демонстрационный, 

комплект          гербариев 

демонстрационный,   комплект 

коллекций демонстрационный, 

цифровой         микроскоп 

бинокулярный (с   камерой), 

цифровая  видеокамера для 

работы   с      оптическими 

приборами         цифровая, 

микроскоп демонстрационный, 

прибор   для       сравнения 

углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное : 

прибор  для   демонстрации 

водных свойств почвы, прибор 

для демонстрации всасывания 

воды корнями,     прибор для 

обнаружения    дыхательного 

газообмена  у    растений  и 

животных, бинокль 

Лабораторно-технологическое 

оборудование  (лабораторное 

оборудование,         приборы, 

наборы  для  эксперимента, 

инструменты) 

Основное оборудование 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  Цифровая     лаборатория    по 

биологии для учителя, палочка 

стеклянная,                 зажим 

пробирочный,     ложка     для 

сжигания веществ, спиртовка 

лабораторная,    штатив     для 

пробирок,                воронка 

лабораторная,              колба 

коническая/круглодонная, 

пробирка  ,     стакан,   ступка 

фарфоровая       с     пестиком, 

цилиндр мерный,   комплект 

микропрепаратов по анатомии, 

ботанике,   зоологии,    общей 

биологии,     лаборатория    по 

биологии      для      ученика, 

микроскоп       школьный     с 

подсветкой,            цифровой 

микроскоп, 

компьютеризированный 

комплекс    для    проведения 

демонстрационных            и 

лабораторных      работ      по 

биологии,              экологии, 

естествознания 

Дополнительное вариативное 

оборудование:               Лупа 

препаровальная, стекло 

предметное, стекло покровное, 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  штатив-бокс для предметных 

стекол, набор   для 

препарирования, лоток для 

раздаточного  материала, 

чашечка для выпаривания , 

стеклянный флакон с пипеткой, 

чашка Петри, столик подъемно- 

поворотный с несколькими 

плоскостями , промывалка, 

шпатель,   штатив 

демонстрационный, тигель, 

щипцы  тигельные, 

электроплитка,   комплект 

этикеток, фильтр бумажный 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

Комплект моделей-аппликаций 

демонстрационный, комплект 

анатомических     моделей 

демонстрационный,     набор 

палеонтологических муляжей, 

комплект   ботанических 

моделей демонстрационный, 

комплект  зоологических 

моделей демонстрационный, 

комплект     муляжей 

демонстрационный 

Дополнительное вариативное 

оборудование      Скелет 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  человека, торс человека 

разборный, комплект моделей, 

комплект скелетов различных 

классов животных, таблицы 

рельефные 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия 

Комплект портретов для 

оформления кабинета 

 

 Учебный 

кабинет 

математики 

1.1. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий). 

1.2. Комплект технических 

средств (компьютер, 

интерактивная панель, МФУ, 

колонки),  цифровая 

лаборатория для ученика; 

1.3. Демонстрационное 

оборудование и приборы для 

кабинета:комплект чертежного 

оборудования, набор 

прозрачных   геометрических 

тел с сечениями 

1.4. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  демонстрационные: 
комплект демонстрационных 

учебных таблиц; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, видеофильмы). 

 

 Учебный 

кабинет 

информатики 

1.1. Комплект школьной 

мебели (магнитно-маркерная 

доска, стол учителя, 

компьютерный стул учителя, 

компьютерный компьютерный 

стол учащегося, компьютерный 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий). 

1.3. Комплект    технических 

средств      (компьютер, 

интерактивная  панель, МФУ, 

колонки), компьютер ученика с 

периферией/ноутбук 

(лицензионное    программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система   защиты от 

вредоносной   информации), 

нетбуки; 

1.4. Демонстрационное 

оборудование и приборы для 

кабинета: 

 
Имеются в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеются в 

наличии 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  конструктор «Перворобот Lego» - 1, 

конструктор «LEGO MINDSTORMS», 

вебкамеры 

Кондиционер,       источник 

бесперебойного питания, пакет 

программного обеспечения для 

обучения         языкам 

программирования 

Дополнительное   вариативное 

оборудование      Планшетный 

компьютер    (лицензионное 

программное      обеспечение, 

образовательный     контент, 

система  защиты    от 

вредоносной информации) 

Мобильный   компьютерный 

класс для основного общего и 

среднего общего образования 

Основное оборудование 

Тележка-хранилище 

ноутбуков/планшетов     с 

системой подзарядки  в 

комплекте           с 

ноутбуками/планшетами 

(лицензионное   программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система  защиты от 

вредоносной   информации, 

программное  обеспечение  с 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  возможностью подготовки к 

ГИА, программное обеспечение 

для цифровых лабораторий) 

 

 Учебный 

кабинет 

технологии 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий, 

стол для черчения, выкроек и 

раскроя больших размеров). 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, проектор, 

принтер, колонки); 

1.4. Демонстрационное 

оборудование и приборы для 

кабинета: Коллекция по 

волокнам и тканям, доска 

гладильная, манекен женский с 

подставкой, машина швейно- 

вышивальная, машина 

швейная, комплект для 

вышивания, шпуля для 

швейной машины, набор игл 

для швейной машины, 

ножницы универсальные, 

 

 

 
Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  ножницы закройные, ножницы 

Зигзаг, воск  портновский, 

оверлок,   утюг с 

пароувлажнителем, зеркало для 

примерок  травмобезопасное, 

ширма 

примерочная,диэлектрический 

коврик, огнетушитель 

Часть 2. Домоводство 

(кулинария) 

Слесарное дело 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

Верстак   ученический 

комбинированный с тисками и 

струбциной, с  защитным 

экраном и табуретом, стол 

металлический под станок и 

электрический    коврик, 

огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование:  Тумба 

металлическая для инструмента 

Технические средства 

Основное оборудование 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

Изучается 

теоретическая 

часть 

 

Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  Основное оборудование 

Машина заточная, станок 

сверлильный,  вертикально 

фрезерный станок, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекл, 

станок токарный по металлу, 

оснащенный щитком-экраном 

из оргстекла, набор ключей 

гаечных, ключ гаечный 

разводной, набор ключей 

торцевых трубчатых, набор 

молотков слесарных, киянка 

деревянная, киянка резиновая, 

набор надфилей, набор 

напильников, ножницы по 

металлу, набор отверток, тиски 

слесарные  поворотные, 

плоскогубцы комбинированные 

, циркуль разметочный, 

глубиномер микрометрический 

, метр складной металлический, 

набор линеек металлических, 

набор микрометров гладких, 

набор угольников поверочных 

слесарных, набор шаблонов 

радиусных , 

штангенглубиномер, 

штангенциркуль/цифровой 

штангенциркуль, щупы (набор), 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  электродрель, 

электроудлинитель, набор 

брусков, набор шлифовальной 

бумаги, очки защитные, щиток 

защитный лицевой, комплект 

рабочей одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

Тумба металлическая для 

инструмента,   верстак 

ученический столярный с 

тисками  слесарными, 

защитным экраном, столярным 

прижимом и табуретом, 

диэлектрический   коврик, 

огнетушитель 

Технические средства 

Основное оборудование 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности: машина 

заточная, станок сверлильный, 

станок   токарный 

деревообрабатывающий, 

оснащенный щитком-экраном 

из оргстекла, электродрель, 

электроудлинитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются в 

наличии частично 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  электропаяльник,   прибор для 

выжигания по дереву, комплект 

деревянных    инструментов, 

набор металлических    линеек, 

етр  складной,       рулетка, 

угольник        столярный, 

штангенциркуль/цифровой 

штангенциркуль,          лобзик 

учебный,  набор    пил для 

лобзиков, рубанок, ножовка по 

дереву , клещи, набор молотков 

слесарных,  долото,   стамеска, 

киянка   деревянная,     киянка 

резиновая, топор малый, топор 

большой, пила двуручная, клей 

поливинилацетат,          лак 

мебельный, морилка , набор 

карандашей       столярных, 

пылесос   для сбора   стружки, 

комплект рабочей одежды 

Дополнительное  вариативное 

оборудование 

Вытяжная система для 

лазерного станка, фильтрующая 

Часть 5. Универсальная 

мастерская технологии работы 

с деревом, металлом и 

выполнения проектных работ 

школьников (на базе кабинета 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  Технологии для мальчиков) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

Конструктор  модульных 

станков для работы по металлу, 

ресурсный набор к 

конструктору  модульных 

станков 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности. Модуль 

материальных     технологий, 

станок фрезерный с числовым 

программным   управлением, 

оснащенный щитком- экраном 

из оргстекла, станок токарный с 

числовым     программным 

управлением,     оснащенный 

щитком- экраном из оргстекла, 

станок  лазерной    резки, 

фрезерно-гравировальный 

станок   с       числовым 

программным   управлением, 

оснащенный  щитком-экраном 

из оргстекла,   шуруповерт, 

углошлифовальная     машина, 

шлифмашина       ленточная, 

ручная фрезерная   машина, 

лобзик электрический ручной, 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  клеевой пистолет, лазерный 

дальномер,  линейка 

металлическая, плоскогубцы 

монтажные, дрель ручная, 

гвоздодер, молоток, долото, 

набор         стамесок,   очки 

защитные, артук защитный, 

многофункциональная станция 

для механической обработки и 

прототипирования, набор фрез, 

3D принтер, пластик для 3D 

печати, емкость для травления 

плат с клипсами для крепления 

платы, воздушный насос, 

нагреватель жидкости, 

термопресс для 

термопереносаМатериалы для 

термопереноса, 

фольгированный 

стеклотекстолит, паяльная 

станция. набор универсальных 

пилок для электролобзика, 

канцелярский нож 

1.5. Учебно-наглядные пособия 

(печатные  пособия 

демонстрационные: комплект 

демонстрационных учебных 

таблиц; мультимедийные 

средства: электронные 

 



 
№ 
п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательно 

й организации 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

  приложения к учебникам, 

видеофильмы). 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности описано на сайте общеобразовательного учреждения. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 

МБОУ СОШ №1 г.Заринска, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 
стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

кресла для чтения; 

технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и при реализации различных вариантов адаптированных ООП СОО для обучающихся с ОВЗ 

создана безбарьерная архитектурная среда, оборудованы специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №7 г.Заринска. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, 



обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

□ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

□ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

□ необходимости и достаточности; 

□ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы основного общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

□ обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

□ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
„ „  соответствие требованиям ФГОС; 
„ „  гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

□ „  обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

„ „  учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

□ „  предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программы среднего общего образования» содержит: 

□ „  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно- методических условий и ресурсов; 

„ „  обоснованиенеобходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при реализации 

учебного плана; 

„ „  перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 

□ сетевой график(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 

□ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико- обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

□ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы основного общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

□ выявление проблемных зон иустановление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

□ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнѐров; 

□ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 



□ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

1.Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

1.Разработка на основе ФГОС СОО, ФОП среднего общего 
образования основной образовательной программы (ООП 

СОО) 

До 

2023 

июня 

2. Утверждение основной образовательной программы СОО. до 15 июня 
2023 

3.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС СОО 

Март 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально – 
техническое обеспечение и др.) 

До 

2023 

августа 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организациив соответствие с требованиями 

ФГОС СОО, тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным 
стандартом 

До 

2023 

августа 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

необходимой и достаточной оснащѐнности учебной 
деятельности 

До 

01.08.2023 

 7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

До 

30.08.2023 



 — положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся. 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До 

01.06.2023 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том  числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

сентябрь 

III. 
Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

До 

30.08.2023 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 

30.08.2023 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

До 

30.08.2023 

 4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

До 15 июня 

2023 

IV. Кадровое 
обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО, ФОП СОО 

До 15 июня 
2023 



 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением и 

реализацией ФГОС СОО, ФОП СОО 

До 

01.03.2023 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

До 

10.01.2023 

4. Повышение квалификации педагогических кадров в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ в 

рамках формируемой ЦОС 

Постоянно 

V. 
Информационное 

обеспечение 

1. Размещение и корректировка на сайте ОУ информационных 
материалов о введении и реализации ФГОС СОО, ФОП 
СОО 

01.09.2023 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса о 
введении и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС СОО 

Постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Характеристика 
материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО 

До 

15.06.2023 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

До 

30.08.2023 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно - эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации 

До 

30.08.2023 

4. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО: 

укомплектованность 

Постоянно 



 библиотечно - информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; наличие доступа 

образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах: 

Отчеты на совещаниях при директоре 

Собеседования 

Инвентаризация МТБ 

Мониторинг 

Анализ деятельности и др. 

 

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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	ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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