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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее 

МОУ «СОШ №221») разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 

последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. 

от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
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 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для 

развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования и включает в себя 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных действий при 

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

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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получении среднего общего образования; программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования; программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования и включает учебный план среднего общего образования; план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для 

развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей МОУ «СОШ № 221».  

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности Структура планируемых результатов строится с учётом:  

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ученика;  
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 возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;  

 основных направлений оценочной деятельности.  

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы элективных 

курсов. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень освоения 

учебного материала ожидается от выпускников. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
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нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
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и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе 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. 

 



13 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 
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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.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

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 счет 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.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русский язык. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 
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2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О 

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

28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

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

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. 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, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

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

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 
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Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

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

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

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

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

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

нём информации в речевой практике. 

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

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

другие). 

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

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

отдельным темам программы по русскому языку: 

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

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

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

общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

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

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

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

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

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

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

1.2.3.2. Литература. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литератур 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 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; 

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

поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; 

стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); 

роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. 

Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова 

"В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в 

том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. 

Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); 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 др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова, В. С. Розова и др.); 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 др.); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
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литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

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

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

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

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

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 
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подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; 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;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

11 КЛАСС 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 
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устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский.) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-ную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 



23 
 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

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

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

 Языковые навыки 

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

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

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

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

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

learning French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

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

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
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 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
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 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

в прошлом; 

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

… nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.2.3.5. История. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

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

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

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

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 



27 
 

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

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

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

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 
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Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

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

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

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

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

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

памятников культуры; 

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 использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

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

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

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

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  
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соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

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

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

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

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

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

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

и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

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

схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

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

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

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 
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сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

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

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

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

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

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

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

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

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 
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используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

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

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

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

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

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

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории в период 

с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

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

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 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, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.) 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 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
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истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – 

начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 

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

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (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 в период с 1945 г. по начало 
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ХХI 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. 

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 г. – начало 

ХХI в.); 

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 г. – начало 

ХХI в.); 

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 в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

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 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

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

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); 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 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией 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 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 
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сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

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

Отечества. 

 

1.2.3.6. Обществознание 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
1) Владеть знаниями об 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 
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проблемах и вызовах современности; перспективах развития 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 историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

3) 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, 

международное 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. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления 

и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 
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социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

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

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) 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. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

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

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) 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. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 
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конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, 

в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) 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. 

11 КЛАСС 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 
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ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, 

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 

4) 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; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

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

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) 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. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 
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обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

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

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) 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 различных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 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 конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 
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11) 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. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

 

1.2.3.7. «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

В результате изучения учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) на уровне среднего общего образования: 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательск

ой 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

 Оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 опериров

ать понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем;  
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числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

 строить на 

числовой прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознават

ь ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь числовые 

множества на 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристически

м свойством; 

 оперироват

ь понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

 понимать 

суть косвенного 

доказательства

; 

 опериров

ать понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применят

ь метод 

математическо

й индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать теоретико-

множественный 

язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 
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координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическ

ая окружность, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, 

рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 иметь 

базовые 

представления о 
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градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрическ

ой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми 

и рациональными 

числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел 

в простых случаях; 

 изображать 

точками на 

числовой прямой 

целые и 

рациональные 

числа;  

 изображать 

точками на 

числовой прямой 

целые степени 

тригонометрическа

я окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой 

на 

тригонометрическо

й окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и 

π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и 

объяснять разницу 

между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать 

и использовать 

признаки 

делимости суммы 

и произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочив

ать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные 

с использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить 

НОД и НОК 

разными 

способами и 

множестве 

комплексных 

чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрич

еских, 

логарифмически

х, степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 применят

ь при решении 

задач теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 применят

ь при решении 

задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применят

ь при решении 

задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 применят

ь при решении 

задач 

теоретико-

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

 применят

ь при решении 

задач цепные 
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чисел, корни 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

 вычислять в 

простых случаях 

значения числовых 

и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

тригонометрически

е функции; 

 находить 

значения числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать 

при решении задач 

табличные значения 

тригонометрически

х функций углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять 

и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые данные 

реальных величин 

с использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять 

и оценивать 

дроби; 

 применят

ь при решении 

задач 

многочлены с 

действительны

ми и целыми 

коэффициентам

и; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 применят

ь при решении 

задач Основную 

теорему 

алгебры;  

 применят

ь при решении 

задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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практические 

расчеты с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использоват

ь методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

реальных величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log 

a (bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида 

log a x < d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a) и 

простейшие 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрически

е уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использовать 

методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использовать 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять тип 

и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмически

х уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрич

еских уравнений 

и неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 
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неравенства вида 

ax < d    (где d 

можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить 

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическ

ого уравнения 

вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – 

табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрическ

ой функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

метод интервалов 

для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать 

на 

тригонометрическо

й окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрически

х уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-

й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть 

основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета для 

решения 

некоторых 

уравнений степени 

выше второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть 

методами решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

 использоват

ь метод 

интервалов для 

решения 

уравнений;  

 решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применят

ь при решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными 

 

 



49 
 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной реальной 

ситуации или 

прикладной задачи 

неравенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в целых 

числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 
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правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

  

использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

 применят

ь методы 

решения 
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зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональнос

ть линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометрическ

ие функции;  

 распознават

ь графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорциональнос

ти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометрическ

их функций; 

 соотносить 

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорциональнос

ти, линейной, 

квадратичной, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональност

ь, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрически

е функции;  

 определять 

значение функции 

по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить 

графики изученных 

функций; 

 описывать 

по графику и в 

простейших случаях 

по формуле 

поведение и 

свойства функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

логарифмическая 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

простейших 

дифференциальн

ых уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометрическ

их функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по 

графику 

приближённо 

значения функции 

в заданных точках; 

 определять 

по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение функции 

в заданной точке, 

точки экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять 

по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убыван

ия, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства 

функций и их 

графиков. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретир

овать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять 

по графикам 

простейшие 

логарифмической 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометрическ

ие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометрическ

их функций при 

решении задач; 

 владеть 

понятием обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применять 

при решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять 

при решении задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательност

ь, арифметическая 

и геометрическая 

прогрессия; 

 применять 

при решении задач 

свойства и 

признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять 
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убывания, 

промежутки 

знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпрети

ровать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период 

и т.п.) 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпрети

ровать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применять 

для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть 

понятиями 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математическо

го анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 
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касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; 

 решать 

несложные задачи 

на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства 

и нулями 

производной этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в 

реальных 

процессах; 

 соотносить 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать 

в простейших 

случаях функции на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 решать 

прикладные задачи 

из биологии, физики, 

химии, экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательност

и и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

последовательност

и;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику функции 

и уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

применять 

аппарат 

математическо

го анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования на 

выпуклость; 

 опериров

ать понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 опериров

ать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 
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плавное 

понижение и т.п.); 

 использоват

ь графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных задач, 

в том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные задачи 

из биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознания

; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной 

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

 Оперироват

ь основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперироват

ь понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов;  

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление об 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление о 

статистически

х гипотезах и 

проверке 

статистическо

й гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление о 

связи 

эмпирических и 
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жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать 

в простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных величин, 

о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представления и 

обработки данных; 

 уметь 

решать несложные 

задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

теоретических 

распределений; 

 иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном 

дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление о 

трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 
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или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математическо

й индукции; 

 уметь 

применять 

принцип Дирихле 

при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать 

несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализиров

ать условие 

задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать 

по алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использоват

ь логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

 Решать 

задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать 

задачи, требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализирова

ть и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить 

при решении задачи 

 Решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализиров

ать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать 

задачи, требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализиров

ать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

 Достиже

ние результатов 

раздела II 
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информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществля

ть несложный 

перебор 

возможных 

решений, выбирая 

из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированны

м в условии; 

 анализиров

ать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать 

задачи на расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать 

несложные задачи, 

связанные с 

долевым участием 

во владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать 

задачи на простые 

проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, требующие 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

противоречащие 

контексту;   

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных средств 

(приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использоват

ь понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей; 

 распознават

ь основные виды 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей; 

 применять 

для решения задач 

геометрические 

факты, если 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятел

ьно 

формулировать 

определения 

геометрических 

 Иметь 

представление 

об 

аксиоматическо

м методе; 

 владеть 

понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь 

применять их 
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многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему Пифагора 

при вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознават

ь основные виды 

тел вращения 

(конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

условия применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать 

(выносные) плоские 

чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулирова

ть свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на 

новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, включая 

комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикулярно

е сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование 

и применять их 

при построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; 

 иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  
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тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использоват

ь свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для 

решения типовых 

задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного 

размера; 

 соотносить 

объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер и 

граней 

полученных 

многогранников)  

призмы, 

параллелепипеды);  

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел 

с применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач 

практического 

характера и задач 

из других областей 

знаний  

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления об 

аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

 уметь 

строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

касающихся 

сферах и 

комбинации тел 

вращения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 применят

ь при решении 

задач формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 применят

ь при решении 

задач и 

доказательстве 

теорем 

векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда

, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применят

ь теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применят
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 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями призма, 

параллелепипед и 

применять 

свойства 

параллелепипеда 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

ь интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 

 иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 
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применять его при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть 

понятием площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь 

представления о 

вписанных и 

описанных сферах 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями объем, 

объемы 

многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 
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решении задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади сферы и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 уметь 

решать задачи на 

комбинации 

многогранников и 

тел вращения; 

 иметь 

представление о 

подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 
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модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространств

е 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие задачи 

введением 

векторного базиса 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использоват

ь скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния между 

точками, 

уравнение сферы 

при решении 

задач; 

 применять 

векторы и метод 

координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипеда 

и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать 

прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 

скрещивающими

ся прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

История 

математики 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития 

математики как 

науки; 

 Представля

ть вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать 

 Иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать 

роль математики в 

Достижение 

результатов 

раздела II 
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 знать 

примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать 

роль математики в 

развитии России 

роль математики в 

развитии России 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить 

примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том 

числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

 Использоват

ь основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач 

 Использова

ть основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационны

е системы при 

решении 

математических 

задач; 

 пользоватьс

я прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 применят

ь 

математически

е знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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математических 

объектов 

 

 

1.2.3.8. Информатика. 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
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различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
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 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 
 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса. 
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1.2.3.9. Физика. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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1.2.3.10. Экономика. 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
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 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 



74 
 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

 

1.2.3.11. Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 
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конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
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 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 
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 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

1.2.3.12. Естествознание. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

 грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

1.2.3.13. Астрономия. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– формировать представления о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями,

 законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой; 

– формировать представления о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшего научно-технического развития; 

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании

 космического пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– формировать представления о методах и результатах исследований физической природы 

– небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной; 

– формировать представления о действии во Вселенной законов, открытых в земных 

условиях; 

– формировать умения объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

– формировать собственной позиции по отношению к астрономической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.2.3.14. Физическая культура. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

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

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 
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1.2.3.16. Индивидуальный проект. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

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

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

– использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка

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

– использование математических моделей, теоретическое обоснование,

 установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

– общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

– – осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.17. География. 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

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

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

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 



82 
 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

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

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

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

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 

относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

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

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

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

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

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

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

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

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

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 
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изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне; 

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

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

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

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

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

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

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

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

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

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 
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экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

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

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

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

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

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

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

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

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

1.2.3.18. Финансовая грамотность. 

В результате изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне среднего 

общего образования: 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных 

финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за счёт: 

– понимания и грамотного применения финансовых терминов; 

– сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, 

кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, 

потенциальными инвесторами; 

– изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их 

применения; 

– разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его 

защиты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

– видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих процессов 

изменения стоимости денег, определять безопасность операций; 

– формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

– понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 

страховых программ и т. д.; 

– представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 

– понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их возможности 

применения; 

– различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 

– оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 

– понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг; 

– разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной систем; 

– отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 

– пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 

– защищать персональную информацию различными способами; 

– понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– разрабатывать личный план развития; 
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– принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 

– оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал; 

– организовывать процесс управления личными финансами с помощью цифровых технологий; 

– расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 

– оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 

– диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

– представлять образ идеального заёмщика для банка; 

– взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на сайтах, 

предоставляющих государственные услуги; 

– формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости 

от конкретных условий). 

 

1.2.3.19. Курс по выбору «Историческая география и источниковедение». 

В результате изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знание исторического пути различных регионов и разновекторности развития различных 

стран;  

 знание базовых понятий и основных терминов курса;  

 формировать картографическая грамотность; 

 умение связывать географические и исторические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 анализировать информацию об историческом времени, историческом пространстве, 

историческом движении; 

 проводить сравнительный многоаспектный анализ исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях; 

 формировать представление о единстве и многообразии многонационального российского 

народа; 

 развивать способности интеграции знаний основ общественных наук, умений 

реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников 
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1.2.3.20. Курс по выбору «Системы международных отношений в XVI-XXвв.». 

В результате изучения учебного курса «Системы международных отношений в XVI-XXвв.» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знание исторического пути различных регионов и разновекторности развития различных 

стран;  

 знание базовых понятий и основных терминов курса;  

 знание конкретных фактов исторического процесса на Западе и Востоке;  

 знание базовых основ политической организации общества;  

 знание основных направлений внешней политики государств мира и истории их 

взаимоотношений с Россией;  

 определять базовые современные тенденции микрополитического развития;  

 знать правовые основы международного взаимодействия и их воздействие на внешнюю 

политику государства;  

 знать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых;  

 объяснять социальное, экономическое, политическое и культурно цивилизационное 

измерение исторических процессов;  

 выделять общее, особенное и единичное в политическом и экономическом развитии 

государств; 

 использовать базовое знание теории и методологии междисциплинарного исследования;  

 понимать изменение роли и места Запада и Востока в мировой системе; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, Интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 практически применять новые знания, полученные по истории международных отношений 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 способность устанавливать закономерности исторического процесса на Западе и 

Востоке;  

 видеть основную направленность и перспективы глобальных политических процессов, а 

также их возможные последствия для России;  

 системно мыслить, обобщать, анализировать и воспринимать информацию об 

историческом пути;  

 выявлять международно-политические и дипломатические смыслы возникающих проблем;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

  искать и систематизировать найденный материал по изучаемым проблемам; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
 

1.2.3.21. Курс по выбору «Обществознание: теория и практика». 

В результате изучения учебного курса «Обществознание: теория и практика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

 определение роли духовных ценностей в обществе; 

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

 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах 

ипоследствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных 

проблем; 

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов 

защиты экологических прав; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПКРФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 различение форм бизнеса; 

 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций 

и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами

 своих экономических интересов; 

 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

 способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

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

 выделение критериев социальной стратификации; 

 различение видов социальной мобильности; 

 умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

 способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

 различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского

 общества, способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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 формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 

 

1.2.3.22. Курс по выбору «Решение уравнений и неравенств». 

В результате изучения курса «Решение уравнений и неравенств» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 применять основные приемы решения уравнений и неравенств; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения уравнений 

повышенного уровня; 

 находить ОДЗ уравнения, неравенства; 

 находить D(f) функции; 

 применять ограниченность и монотонность функции при решении уравнений и неравенств; 

 осуществлять равносильные переходы при преобразовании уравнений и неравенств; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 находить производные сложных функций; 

 находить критические точки, наибольшее и наименьшее значение функции; 

 строить графики функций, неравенств; 

 применять основные свойства функций при решении иррациональных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть 2); 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 анализировать, сравнивать, проводить аналогии, обобщать и классифицировать факты и 

явления; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать математические модели, делать умозаключения по аналогии; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и Интернета; 

 выдвигать версии решения проблемы, аргументировать собственную точку зрения, 

искать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(корректировать план); 

 оценивать достоверность полученной информации; 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 

1.2.3.23. Курс по выбору «Решение задач с параметрами». 

В результате изучения элективного курса «Решение задач с параметрами» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 определять задачи с параметрами, их виды; 

 использовать общую схему решения параметрических уравнений и неравенств; 
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 разбивать область изменения параметра на участки, при изменении параметра в каждом из 

которых получившиеся уравнения решаются одним и тем же способом; 

 применять аналитический и геометрический методы решения параметрических задач; 

 исследовать квадратный трёхчлен с параметром; 

 строить графики функций, содержащие модуль и параметр; 

 графическому методу решения задач с параметром и модулем; 

 использовать симметрию при анализе систем с параметрами; 

 решать иррациональное уравнение с параметром; 

 решать иррациональное неравенство с параметром путем перехода к равносильной системе 

неравенств; 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром, 

используя основные методы их решения (сведение к квадратному уравнению, приведение к 

одинаковым основаниям степени (логарифма), использование ограниченности функций, 

входящих в левую и правую части уравнений); 

 определять тригонометрические уравнения с параметрами; 

 применять основные методы решения тригонометрических уравнений, неравенств и их 

систем к решению задач с параметрами, в том числе метод оценки: 

 использовать свойства тригонометрических функций при наложении ограничений на 

вводимые переменные; 

 решать задачи «на движение», «на работу», «на концентрацию и сплавы», содержащие 

параметры; 

 решать уравнения и неравенства с параметрами, содержащие элементарные функции 

различной природы, накладывать дополнительные условия на корни уравнений с 

параметром. 

 грамотно записывать ответ задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать, сравнивать, проводить аналогии, обобщать и классифицировать факты и 

явления; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать математические модели, делать умозаключения по аналогии; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и Интернета; 

 выдвигать версии решения проблемы, аргументировать собственную точку зрения, 

искать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 верять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(корректировать план); 

 оценивать достоверность полученной информации. 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 

1.2.3.24. Курс по выбору «Графика и черчение». 

В результате изучения элективного курса «Графика и черчение» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник научится: 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, 

положение и ориентацию предметов в пространстве; 

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 
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 правилам выполнения шрифтов и чертежей; 

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и 

параллельного проецирования); 

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 

проекции; 

 способам построения проекций; 

 последовательности выполнения чертежа детали; 

 простейшим геометрическим построениям; 

 принципам построения наглядных изображений; 

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); 

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и 

моделей деталей; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения); 

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения 

предметов; 

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой 

геометрической формы, изменять положение и ориентацию объекта в пространстве, 

отображать перечисленные преобразования на чертеже); 

 Рационально использовать чертежные инструменты. 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести 

деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 
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 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления; 

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, 

размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве; 

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условным обозначениям материалов на чертежах; 

 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений; 

 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 

 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ № 221», целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы, получение 

объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) с 

последующими изменениями; 

 Устав МОУ «СОШ № 221». 
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Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы: 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об итоговом 

индивидуальном проекте, Положение о портфолио обучающегося. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в лицее являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы; 

 оценка результатов образовательной деятельности школы и педагогических работников как 

основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 ориентировать всех участников образовательного процесса в лицее на деятельность по 

достижению обучающимися планируемых результатов - личностных, метапредметных, 

предметных; 

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению; 

 получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

 создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. К внешним 

процедурам так же относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно- 

практические конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 
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процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно- 

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «СОШ № 221». 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют 

три группы взаимосвязанных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

 развитие личности, ее способностей; 

 самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
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умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на уровне среднего общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном 

виде. В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка 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.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
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планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

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

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в лицее осуществляется на трёх уровнях: 

 

Уровень Ученический Педагогический Административный 

Цели Усиление мотивов 

познания; развитие 

самосознания, в 

формировании 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, к 

принятию 

ответственности за 

их результаты; 

освоение 

эффективных 

средств управления 

и рефлексии 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

 

Обеспечение качества 

профессиональной 

деятельности в достижении 

обучающимися  планируемых 

результатов; обеспечение оценки 

динамики  ивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения 

ООП СОО; соотнесение 

фактического уровня достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

планируемыми результатами 

освоения  ООП  СОО;  проведение 

своевременной коррекции текущих 

результатов освоения 

образовательных программ; 

педагогическая поддержка 

формирования у обучающихся 

способности к инициативному 

действию, самостоятельности и 

ответственности в его выполнении, 

готовности и способности к 

целенаправленной познавательной 

деятельности, саморазвитию и 

личностному самоопределению. 

Проведение анализа 

соответствия 

полученных 

результатов 

требованиям ФГОС 

СОО, 

зафиксированным в 

данной программе; 

создание 

информационно- 

аналитической базы 

для принятия 

эффективных 

решений в системе 

управления 

качеством 

образования. 

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Встроенная в 

образовательный 

процесс 

контрольно- 

оценочная 

деятельность 

обучающихся. 

Комплексная оценка результатов 

освоения основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Внешняя как по 

отношению к 

обучающимся, так и 

по отношению к 

педагогам 

контрольно-оценочная 

деятельность 

администрации с 

целью управления 

качеством 

образования 
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Оценочные 

процедуры 

Самооценка, 

взаимооценка 

Текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая оценка 

Мониторинг учебных 

достижений 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

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

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения 

обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении 

необходимости коррекционной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему по 

большинству критериев, а также - развивающей (углубленной) работы с обучающимися, 

быстро и хорошо освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) 

осуществляется после изучения темы, определенной Программой по учебному предмету и 

определяет промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного 

материала и способов действий. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Используются различные виды поурочного и тематического оценивания: 

 устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с помощью 

технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных 

произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование; 

 письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, подготовка 

реферата, контрольной работы и т.д. 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне 

производится с контрольных работ, разработанных учителями школы. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 
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учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Метапредметные результаты. Основной оценочной процедурой метапредметных 

результатов является публичная защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект, 

по желанию обучающегося, может быть выполнен в течение одного учебного года (10 класс) 

или в течение 2-х учебных лет (10 - 11класс).Оценка индивидуальных проектов 

осуществляется в течение всего периода работы согласно циклограмме: 

 

Этапы работы над проектом Проект выполняется в течение одного 

года в 10 классе 

Подготовительный период Сентябрь -октябрь 

Планирование Ноябрь 

Работа над проектом Декабрь -март 

Предварительная независимая экспертиза Конец марта 

Корректировка полученного результата в 

соответствии с рекомендациями независимой 

экспертизы 

Апрель 

Подготовка проекта к итоговой публичной защите Апрель-май 

Публичная защита проекта. октябрь последующего учебного года 

 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности оценка 
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Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом продемонстрирована 

способность 

приобретать новые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 
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Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение.  Обучающимся  

продемонстрирована  способность  на  этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

 

 

 

«4» 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, обосновывать, 

реализовывать и апробировать принятое решение. Обучающимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

 

 

 

«5» 
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Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

 

«3» 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой  проблемой(темой)  использовал 

имеющиеся знания и способы действий. 

 

«4» 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы. 

 

«5» 
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Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

 

 

«3» 

Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы

 обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

 

«4» 

Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована. 

Автор  продемонстрировал  умение  управлять  своей  

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных   ситуациях.  Контроль   и   

коррекция  осуществлялись самостоятельно. 

«5» 
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Продемонстрированы навыки оформления проектной работы, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

«3» 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано.  Работа/сообщение  вызывает  некоторый  интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

«4» 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. Автор свободно  и 

аргументировано отвечает на вопросы. 

 

 

«5» 

 

Оценка отдельных этапов выполнения проекта осуществляется руководителем проекта 

и фиксируется в программе реализации проекта. 

Обучающийся может быть освобожден от публичной защиты индивидуального 

проекта при условии его участия в конференциях и конкурсах различных уровней выше 

школьного. Победителю конференции или конкурса в графе «Публичная защита 

индивидуального проекта» выставляется «5», призеру – «4» (Копия грамоты предоставляется 

в учебную часть до основных сроков защиты проекта). 

Выставление итоговой оценки 

 итоговая оценка выставляется в конце года в классный журнал и личное дело; 

 итоговую отметку за выполнение индивидуального проекта на основании имеющихся 

выставляет руководитель проекта. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется комиссией с привлечением внешних 

экспертов из числа педагогов других образовательных организаций, преподавателей 

образовательных организаций профессионального образования и специалистов из 

организаций других ведомств, соответствующих направленностям проектов. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя в соответствии с критериями 4-6. 

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает 

выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку 

согласно следующему переводу баллов в отметку: 

17 – 20 баллов – «5», 

13 – 16 баллов – «4», 

9 –12 баллов – «3». 

 

Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений 

обучающихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов обучающихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных достижений обучающегося. Портфолио – это набор 

документов, в котором фиксируются образовательные достижения обучающихся в течение 

учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной 

деятельности. Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при 

помощи родителей и классных руководителей. 

 

Задачами проведения оценки образовательных достижений обучающихся являются: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации обучающихся; 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
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и внеурочную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

 самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой

 образовательного рейтинга обучающихся. 

Структура портфолио включает в себя семь разделов. 

 «Мой портрет» включает в себя личные данные обучающегося и пр.; 

 «Портфолио  документов»  –  портфель  документированных  достижений (полугодовые и 

годовые оценки по каждому предмету, результаты предметных олимпиад и конкурсов), 

 «Портфолио работ» – собрание различных работ обучающегося, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности; 

 «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения обучающегося к 

различным видам деятельности. 

Процедура оценки портфолио. 

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной ведомости 

результатов формируется как суммарный балл средних баллов по разделам. Итоговый 

рейтинг служит основанием для поощрения обучающихся. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и отражается в дневнике. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно- познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 

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. 

Итоговая аттестация выпускников на уровне среднего общего образования производится в 

соответствии с федеративными документами. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  

или 
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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. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий соответствии с реализуемой 

системой планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития выпускников, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования МОУ «СОШ № 221»  направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
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программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

 определение перечня УУД, создание системы типовых заданий для формирования УУД, 

системы технологических приемов и методов для использования и применения 

обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, разработка алгоритма уроков с 

использованием УУД на всех предметах; 

 создание условий для развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению, 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

 

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цели и задачи программы развития УДД 

Цели – обеспечить организационно-методические условия для реализации системно- 

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

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

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

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

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
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общей логикой возрастного развития. На уровне среднего общего образования в соответствии 

с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Система универсальных учебных действий 

УУД Характеристики УДД 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение использовать адекватные языковые средства 

Коммуникативные 

УУД 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных источниках информации. 

Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

Умение критически оценивать ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения 

практических задач применять различные методы познания. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач 
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По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 

школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для 

старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

обучающимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных 

учебных действий. 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности и 

сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культуры 

учебной деятельности в образовательной организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
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информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

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

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

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное самоопределение; 

 задачи на Я - концепции; 

 задачи на смыслообразование; 

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

– открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 
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обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и

 научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: полидисциплинарные и 

метапредметные погружения и интенсивы; методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; учебно-исследовательская работа обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 задачи на планирование; задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку в ситуации; 

 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание; задачи на принятие решения; задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия 

для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки 

и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе не является уделом 
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отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, 

как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные интересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

 выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности 

ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

 ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
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специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, представлена 

по следующим основаниям: 

 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

индивидуальный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 
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использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то индивидуальный проект 

рассматривается, прежде всего, как форма внеурочной деятельности по развитию УУД в 

основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект – это самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. 

Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет 

план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах – это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально- 

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность имеет различные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок- 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок-»Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
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активную образовательную деятельность лицеистов, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебноисследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

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

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации

 результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Для этого должен выполняться ряд необходимых условий: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. Формирование 

надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской деятельности (то есть 

самостоятельное практическое владение технологией проектирования и исследования) 

должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на 

профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. 

В старшей школе работы выполняются, в том числе и на базе и с привлечением специалистов 

из профильных научных учреждений, вузов. 

Основные направления формирования и развития 

УУД на уровне среднего общего образования 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Применение и развитие 

УУД на предметных 

занятиях 

Умение самостоятельно осуществлять 

поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы 

познания УУД различного типа в 

соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Элективные курсы Применение и развитие 

УУД на занятиях 

элективных курсов 

Владение навыками ознавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Проектная, 

исследовательская, 

Творческая внеурочная 

деятельность 

Выполнение 

индивидуального проекта 

УУД различного типа в соответствии 

со спецификой проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно- исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
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 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и профессиональные образовательные организации 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 
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1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

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

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в Образовательных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Русский язык» 
для обучающихся 10-11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных 

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

преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

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

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

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

других людей. 

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

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 



121 
 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

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

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

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

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

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 

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

графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 

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

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», 

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

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

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

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

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 
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 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию 

в практической деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 
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Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

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

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

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

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

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

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. 

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

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). 

Особенности употребления. 

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

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

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

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

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

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

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

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской 

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

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 
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Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

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

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

оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

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

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

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

прослушанного текста. 

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

 

11 КЛАСС 

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

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

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

заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

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

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

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

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

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

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

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

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

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

обобщение). 

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 

другие (обзор). 

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

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

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

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

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

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

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

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

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

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 
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В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

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

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

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

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

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

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 
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 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 

2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О 

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

28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

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

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. 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, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

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

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 
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Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

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

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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



132 
 

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

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

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

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

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

нём информации в речевой практике. 

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

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

другие). 

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

речевые ошибки. 

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

отдельным темам программы по русскому языку: 

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

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

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

общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

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

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

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

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

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

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, 

один из мировых языков 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки 

и функции. Виды языковых норм 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Изобразительно-

выразительные средства лексики 

(повторение, обобщение) 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая 

окраска слова 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 

Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). Крылатые 

слова 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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7.5 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы.Конспект. Реферат. Аннотация. 

Отзыв. Рецензия 

 3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

 11 КЛАСС 

  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Культура речи в экологическом 

аспекте 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

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

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.3 

Синтаксические нормы. Основные 

нормы согласования сказуемого с 

подлежащим 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2  
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

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

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Знаки препинания при обособлении  3  
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 Функциональная стилистика как  1  Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3  
Библиотека ЦОК 

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

4.5 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5  
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 10 КЛАСС  

 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах  1  

2 Повторение в начале года. Практикум  1  

3 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 
 1  

4 Взаимосвязь языка и культуры  1  

5 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции русского языка 
 1  

6 Формы существования русского национального языка  1  

7 
Формы существования русского национального 

языка.Практикум 
 1  

8 
Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и 

отношения 
 1  

9 Культура речи как раздел лингвистики  1  

10 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды  1  

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

11 
Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи 
 1  

12 Основные виды словарей  1  

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1  

14 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы 
 1  

15 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Практикум 
 1  

16 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики  1  

17 

Изобразительно-выразительные средства лексики. Основные 

лексические нормы современного русского литературного 

языка 

 1  

18 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
 1  

19 
Речевая избыточность как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 
 1  

20 
Речевая избыточность как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). Практикум 
 1  

21 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1  

22 

Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-

оценочная окраска слова. Уместность использования 

эмоционально-оценочной лексики 

 1  

23 Особенности употребления фразеологизмов и крылатых слов  1  

24 
Итоговый контроль "Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы". Обучающее сочинение-рассуждение 
 1  

25 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Основные понятия морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

 1  

26 Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум  1  

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1  

28 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обощение)  1  

29 Морфология как раздел лингвистики. Практикум  1  

30 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных 

 1  

31 
Основные нормы употребления имён существительных, имён 

прилагательных, имён числительных. Практикум 
 1  

32 Основные нормы употребления местоимений, глаголов  1  

33 
Основные нормы употребления местоимений, глаголов. 

Практикум 
 1  

34 
Итоговый контроль "Морфология. Морфологические нормы". 

Изложение с творческим заданием 
 1  
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35 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение)  1  

36 Правописание гласных и согласных в корне  1  

37 Правописание гласных и согласных в корне. Практикум  1  

38 
Правила правописания слов с разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок 
 1  

39 
Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. 

Буквы ы — и после приставок. Практикум 
 1  

40 Правописание суффиксов  1  

41 Правописание суффиксов. Практикум  1  

42 
Правописание н и нн в именах существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, наречиях 
 1  

43 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Практикум 
 1  

44 

Правописание слов с не и ни (в отрицательных и 

неопределенных местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1  

45 
Правописание окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов 
 1  

46 

Правила правописания безударных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 1  

47 Слитное, дефисное и раздельное написание слов  1  

48 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Практикум  1  

49 
Контрольная работа по теме "Орфография. Основные правила 

орфографии" 
 1  

50 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 
 1  

51 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её компоненты 
 1  

52 Речевой этикет. Основные функции  1  

53 Публичное выступление и его особенности  1  

54 Публичное выступление. Практикум  1  

55 Текст, его основные признаки. Практикум  1  

56 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

(общее представление) 
 1  

57 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Практикум 
 1  

58 Информативность текста. Виды информации в тексте  1  

59 
Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Практикум 
 1  

60 
Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 
 1  

61 
Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 
 1  

62 Информационно-смысловая переработка текста. Реферат.  1  
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Аннотация 

63 
Итоговый контроль "Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 
 1  

64 Контрольная итоговая работа  1  

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Культура 

речи 
 1  

66 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Орфография  1  

67 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Пунктуация  1  

68 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Текст  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 11 КЛАСС  

 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе  1  

2 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Практикум  1  

3 
Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой среды 
 1  

4 
Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном обществе (общее представление) 
 1  

5 
Итоговый контроль "Общие сведения об языке". Сочинение 

(обучающее) 
 1  

6 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение)  1  

7 Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум  1  

8 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса  1  

9 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Практикум  1  

10 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении  1  

11 Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим  1  

12 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

 1  

13 Основные нормы управления. Практикум  1  

14 Основные нормы употребления однородных членов предложения  1  

15 
Предложения с однородными членами, соединенными двойными 

союзами. Практикум 
 1  

16 Основные нормы употребления причастных оборотов  1  

17 Основные нормы употребления деепричастных оборотов  1  

18 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 
 1  

19 

Основные нормы построения сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения с с придаточным 

определительным; придаточным изъяснительным 

 1  

20 
Основные нормы построения сложного предложения с разными 

видами связи 
 1  
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21 Основные нормы построения сложных предложений. Практикум  1  

22 
Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 
 1  

23 Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические нормы"  1  

24 Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение)  1  

25 
Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 
 1  

26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  1  

27 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Практикум 
 1  

28 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными определениями, приложениями 
 1  

29 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, обстоятельствами, уточняющими 

членами 

 1  

30 Знаки препинания при обособлении. Практикум  1  

31 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями 
 1  

32 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. Практикум 
 1  

33 
Правила постановки знаков препинания в сложносочинённом 

предложении 
 1  

34 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённом 

предложении 
 1  

35 
Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном 

предложении 
 1  

36 
Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 
 1  

37 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Практикум 
 1  

38 
Правила пунктуационного оформления предложений с прямой 

речью, косвенной речью, диалогом, цитатой 
 1  

39 
Повторение правил пунктуационного оформления предложений при 

передаче чужой речи. Практикум 
 1  

40 
Повторение и обобщение по темам раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 
 1  

41 
Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила пунктуации". 

Сочинение 
 1  

42 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 1  

43 Разговорная речь  1  

44 Разговорная речь. Практикум  1  

45 
Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор 

(обзор) 
 1  

46 
Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. 

Практикум 
 1  

47 Научный стиль, сфера его использования, назначение  1  
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48 Основные подстили научного стиля  1  

49 Основные подстили научного стиля. Практикум  1  

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1  

51 Основные жанры научного стиля. Практикум  1  

52 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение  1  

53 Основные жанры официально-делового стиля (обзор). Практикум  1  

54 Публицистический стиль, сфера его использования, назначение  1  

55 
Публицистический стиль. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности стиля 
 1  

56 
Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, 

репортаж 
 1  

57 Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк  1  

58 Публицистический стиль. Практикум  1  

59 
Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура речи". 

Сочинение 
 1  

60 
Язык художественной литературы и его отличия от других 

функциональных разновидностей языка 
 1  

61 Язык художественной литературы. Практикум  1  

62 Основные признаки художественной речи  1  

63 Основные признаки художественной речи. Практикум  1  

64 Контрольная итоговая работа  1  

65 Повторение изученного. Культура речи  1  

66 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация  1  

67 Повторение изученного. Текст  1  

68 Повторение изученного. Функциональная стилистика  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

  

 

2.2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 
для обучающихся 10-11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 

24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
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выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

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

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые 

предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе 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; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к 

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих 

перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

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 
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художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

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

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как 

вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

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

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в 

учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа 

(3 часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

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

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

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

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

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

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

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

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

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

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 
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А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. 

Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

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

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

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

«Мадам Бовари» и др. 

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

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

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

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

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

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 
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А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

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

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

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 значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. 

Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и 

другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

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

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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

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

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

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман 

в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. 

П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 
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«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

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 др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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 др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях;  

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

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в 

том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 
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 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

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

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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 школьного литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

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

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 
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 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 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 др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  

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

разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости;  
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 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

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

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

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

литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 
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(избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого 

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

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

поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; 

стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); 

роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. 

Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова 

"В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в 

том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. 

Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); 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 др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова, В. С. Розова и др.); 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 др.); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

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

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

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

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

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 
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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;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

11 КЛАСС 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

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

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
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8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5  

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5  

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7  

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и др. 

 4  

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 6  
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1.6 

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

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

 3  

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» 

(не менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

 3  

1.8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  10  

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15  

1.10 
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 
 2  

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, 

«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад» 

 9  

Итого по разделу  69  

2.1 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 
 1  

Итого по разделу  1  

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч.Диккенса 

«Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

 2  

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1  

3.3 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1  

Итого по разделу  4  

Развитие речи  10  

Уроки внеклассного чтения  2  

Итоговые контрольные работы  4  

Подготовка и защита проектов  4  

Резервные уроки  8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

 Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века  

1.1 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 
 2  

1.2 
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 
 2  
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1.3 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 
 5  

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Например, cтихотворения К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

 2  

 Итого по разделу 11 

 Раздел 2. Литература ХХ века  

2.1 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
 3  

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и др. Поэма «Двенадцать». 

 4  

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др. Поэма «Облако в штанах». 

 4  

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

 3  

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др. 

 2  

2.6 

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

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

создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

 2  

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. Поэма «Реквием». 

 4  

2.8 Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы)  2  

2.9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы)  4  

2.10 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 
 4  

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по 

выбору).Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2  

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

 3  
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моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем трех писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев 

«Пастух и пастушка», «Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; 

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

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра 

была война»; К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

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

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

 3  

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2  

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого"  1  

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. 

С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2  

2.17 
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 
 1  

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

 3  

2.19 

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под камнем») 

 2  

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

 2  

2.21 
В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 
 2  

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», 

«Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...» и др. 

 2  

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

 3  

 Итого по разделу 60 

 Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века  

3.1 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из 

романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в 

 3  
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рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

 Итого по разделу 3 

 Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века  

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по 

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, 

А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

 2  

 Итого по разделу 2 

 Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века  

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. 

Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. 

Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

 

 Итого по разделу 1 

 Раздел 6. Литература народов России  

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и др. 

 2  

 Итого по разделу 2 

 Раздел 7. Зарубежная литература  

7.1 

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 др. 

 2  

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др. 

 1  

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 1  

 Итого по разделу 4 

Развитие речи  7  

Уроки внеклассного чтения  2  

Итоговые контрольные работы  4  
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Подготовка и защита проектов  4  

Резервные уроки  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102  

  

 

 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 

Введение в курс литературы второй половины ХIX века. Основные 

этапы жизни и творчества А.Н.Островского. Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза» 

 1  

2 Тематика и проблематика пьесы "Гроза"  1  

3 Особенности сюжета и своеобразие конфликта пьесы "Гроза"  1  

4 Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины  1  

5 Смысл названия и символика пьесы. Драма «Гроза» в русской критике  1  

6 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1  

7 Резервный урок. Cочинение по пьесе А.Н.Островского «Гроза»  1  

8 Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова  1  

9 История создания романа "Обломов". Особенности композиции  1  

10 Образ главного героя. Обломов и Штольц  1  

11 Женские образы в романе "Обломов" и их роль в развитии сюжета  1  

12 
Социально-философский смысл романа "Обломов". Русская критика о 

романе. Понятие «обломовщина» 
 1  

13 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 
 1  

14 
Основные этапы жизни и творчества И.С.Тургенева. Творческая 

история создания романа «Отцы и дети» 
 1  

15 Сюжет и проблематика романа «Отцы и дети»  1  

16 Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», конфликт поколений  1  

17 Женские образы в романе «Отцы и дети»  1  

18 «Вечные темы» в романе «Отцы и дети». Роль эпилога  1  

19 Авторская позиция и способы ее выражения в романе «Отцы и дети»  1  

20 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: Д.И.Писарев, М.Антонович и 

др 
 1  

21 
Развитие речи.Подготовка к домашнему сочинению по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
 1  

22 Основные этапы жизни и творчества Ф.И.Тютчева  1  

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1  

24 Тема родной природы в лирике Ф.И.Тютчева  1  

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1  

26 Развитие речи. Анализ лирического произведения Ф.И.Тютчева  1  

27 
Основные этапы жизни и творчества Н.А.Некрасова. О народных 

истоках мироощущения поэта 
 1  
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28 Гражданская поэзия и лирика чувств Н.А.Некрасова  1  

29 Развитие речи. Анализ лирического произведения Н.А.Некрасова  1  

30 
История создания поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Жанр, фольклорная основа произведения 
 1  

31 
Сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. Авторские отступления 
 1  

32 
Многообразие народных типов в галерее персонажей «Кому на Руси 

жить хорошо» 
 1  

33 
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 
 1  

34 
Основные этапы жизни и творчества А. А.Фета. Теория «чистого 

искусства» 
 1  

35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1  

36 Художественное мастерство А.А.Фета  1  

37 Развитие речи. Анализ лирического произведения А.А.Фета  1  

38 
Подготовка к контрольному сочинению по поэзии второй половины 

XIX века 
 1  

39 Контрольное сочинение по поэзии второй половины XIX века  1  

40 
Основные этапы жизни и творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер 

сатиры 
 1  

41 
«История одного города» как сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 
 1  

42 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев».«Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др.  
 1  

43 
Подготовка к презентации проектов по литературе второй половины 

XIX века 
 1  

44 Презентация проектов по литературе второй половины XIX века  1  

45 Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского  1  

46 
История создания романа «Преступление и наказание». Жанровые и 

композиционные особенности 
 1  

47 
Основные сюжетные линии романа "Преступление и наказание". 

Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности 
 1  

48 Раскольников в системе образов. Раскольников и его «двойники»  1  

49 
Униженные и оскорбленные в романе «Преступление и наказание». 

Образ Петербурга 
 1  

50 
Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала в 

романе "Преступление и наказание" 
 1  

51 Библейские мотивы и образы в «Преступлении и наказании»  1  

52 Смысл названия романа «Преступление и наказание». Роль финала  1  

53 
Художественное мастерство писателя. Психологизм в романе 

«Преступление и наказание»  
 1  

54 
Историко-культурное значение романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 
 1  

55 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

«Преступление и наказание» 
 1  

56 Основные этапы жизни и творчества Л.Н.Толстого  1  
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57 
История создания романа «Война и мир». Жанровые особенности 

произведения 
 1  

58 Смысл названия. Историческая основа произведения «Война и мир»  1  

59 Роман-эпопея «Война и мир». Нравственные устои и жизнь дворянства  1  

60 «Мысль семейная» в романе "Война и мир": Ростовы и Болконские  1  

61 
Нравственно-философские взгляды Л.Н.Толстого, воплощенные в 

женских образах романа "Война и мир" 
 1  

62 Андрей Болконский: поиски смысла жизни  1  

63 Духовные искания Пьера Безухова  1  

64 Отечественная война 1812 года в романе "Война и мир"  1  

65 
Бородинское сражение как идейно-композициионный центр романа 

"Война и мир" 
 1  

66 Образы Кутузова и Наполеона в романе "Война и мир"  1  

67 «Мысль народная» в романе "Война и мир".Образ Платона Каратаева  1  

68 
Философия истории в романе "Война и мир": роль личности и 

стихийное начало 
 1  

69 Психологизм прозы Толстого: «диалектика души»  1  

70 Значение творчества Л.Н.Толстого в отечественной и мировой культуре  1  

71 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

Л.Н.Толстого 
 1  

72 
Основные этапы жизни и творчества Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 
 1  

73 
Изображение этапов духовного пути личности в произведениях 

Н.С.Лескова. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа 
 1  

74 
Внеклассное чтение «Любимые страницы литературы второй половины 

XIX века» 
 1  

75 
Подготовка к контрольному сочинению по прозе второй половины XIX 

века 
 1  

76 Контрольное сочинение по прозе второй половины XIX века  1  

77 
Основные этапы жизни и творчества А.П.Чехова. Новаторство прозы 

писателя 
 1  

78 Идейно-художественное своеобразие рассказа «Ионыч»  1  

79 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

А.П. Чехова 
 1  

80 
История создания, жанровые особенности комедии «Вишневый сад». 

Смысл названия 
 1  

81 
Проблематика комедии "Вишневый сад". Особенности кофликта и 

системы образов. Разрушение «дворянского гнезда» 
 1  

82 Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта  1  

83 
Настоящее и будущее в комедии "Вишневый сад": образы Лопахина, 

Пети и Ани 
 1  

84 Художественное мастерство, новаторство Чехова-драматурга  1  

85 
Значение творческого наследия Чехова для отечественной и мировой 

литературы и театра 
 1  

86 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.П.Чехова 
 1  
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87 Презентация проектов по литературе второй половины XIX века  1  

88 
Поэзия народов России. Страницы жизни поэта (по выбору, например, 

Г.Тукая, К.Хетагурова и др.) и особенности его лирики 
 1  

89 
Резервный урок. Анализ лирического произведения из поэзии народов 

России (по выбору) 
 1  

90 
Жизнь и творчество писателя (Ч.Диккенс, Г.Флобера и др.). История 

создания, сюжет и композиция произведения 
 1  

91 
Ч.Диккенс. Роман "Большие надежды". Тематика, проблематика. 

Система образов 
 1  

92 
Резервный урок. Г. Флобер "Мадам Бовари". Художественное 

мастерство писателя 
 1  

93 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос  1  

94 
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. Бодлера и др. ), особенности его 

лирики 
 1  

95 
Резервный урок. Символические образы в стихотворениях, особенности 

поэтического языка (на выбор А. Рембо, Ш. Бодлера и др. ) 
 1  

96 
Жизнь и творчество драматурга (Г. Гауптман, Г. Ибсен и др. ). История 

создания, сюжет и конфликт в произведении 
 1  

97 
Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблематика пьесы. 

Система образов. Новаторство драматурга 
 1  

98 
Резервный урок. Повторение. Сквозные образы и мотивы в литературе 

второй половины XIX века 
 1  

99 
Резервный урок. Обобщение пройденного материала по литературе 

второй половины XIX века 
 1  

100 Внеклассное чтение «В мире современной литературы»  1  

101 
Резервный урок. Подготовка к презентации проекта по зарубежной 

литературе начала ХIХ века 
 1  

102 Презентация проекта по зарубежной литературе ХIХ века  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 
Введение в курс русской литературы ХХ века. Основные этапы жизни и 

творчества А.И.Куприна. Проблематика рассказов писателя 
 1  

2 
Своеобразие сюжета повести А.И. Куприна "Олеся". Художественное 

мастерство писателя 
 1  

3 
Основные этапы жизни и творчества Л.Н.Андреева. На перепутьях 

реализма и модернизма 
 1  

4 
Проблематика рассказа Л.Н.Андреева «Большой шлем». Трагическое 

мироощущение автора 
 1  

5 
Основные этапы жизни и творчества М.Горького. Романтический пафос 

и суровая правда рассказов писателя 
 1  

6 
Социально-философская драма «На дне». История создания, смысл 

названия произведения 
 1  

7 Тематика, проблематика, система образов драмы «На дне»  1  
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8 «Три правды» в пьесе "На дне" и их трагическое столкновение  1  

9 Новаторство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы "На дне"  1  

10 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 
 1  

11 Резервный урок. Сочинению по пьесе М.Горького «На дне»  1  

12 
Серебряный век русской литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 
 1  

13 
Художественный мир поэта (на выбор К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, 

Н. С. Гумилёва и др.). Основные темы и мотивы лирики поэта 
 1  

14 
Развитие речи. Анализ лирического произведения поэтов Серебряного 

века (по выбору) 
 1  

15 
Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина. Темы и мотивы 

рассказов писателя 
 1  

16 
Тема любви в произведениях И.А.Бунина («Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник»). Образ Родины 
 1  

17 
Социально-философская проблематика рассказов И.А.Бунина 

(«Господин из Сан-Франциско») 
 1  

18 

Основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. Поэт и символизм. 

Разнообразие мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы в поэзии. 

Например, «Незнакомка», «На железной дороге», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

 1  

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. Блока. Тема Родины. Например, 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «О доблестях, о 

подвигах, о славе...» и др. 

 1  

20 
Поэт и революция. Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность художественного мира поэмы 
 1  

21 
Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, композиция, многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка поэмы 
 1  

22 Подготовка к презентации проекта по литературе начала ХХ века  1  

23 Презентация проекта по литературе начала ХХ века  1  

24 
Основные этапы жизни и творчества В.В.Маяковского. Новаторство 

поэтики Маяковского. Лирический герой ранних произведений поэта 
 1  

25 
Поэт и революция. Сатира в стихотворениях Маяковского 

(«Прозаседавшиеся» и др.) 
 1  

26 
Своеобразие любовной лирики Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне Яковлевой» и др.) 
 1  

27 Художественный мир поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах»  1  

28 

Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. Особенности лирики 

поэта и многообразие тематики стихотворений («Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…» и др.) 

 1  

29 

Тема России и родного дома в лирике С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий 

дом с голубыми ставнями...» и др.) 

 1  

30 
Своеобразие любовной лирики С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 
 1  
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31 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по лирике 

А.А.Блока, В.В.Маяковского, С.А.Есенина 
 1  

32 

Страницы жизни и творчества О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его поэзии («Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…») 

 1  

33 

Художественное своеобразие поэзии Мандельштама. Символика цвета, 

ритмико-интонационное многообразие лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.) 

 1  

34 

Страницы жизни и творчества М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 

проблематики в лирике поэта («Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…» и др.) 

 1  

35 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. ) 

 1  

36 

Основные этапы жизни и творчества А.А.Ахматовой. Многообразие 

тематики лирики. Любовь как всепоглощающее чувство в лирике поэта 

(«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» и др.) 

 1  

37 

Гражданский пафос лирики Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта («Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», «Мне голос был. Он звал 

утешно…» и др.) 

 1  

38 
История создания поэмы А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия 
 1  

39 
Широта эпического обобщения в поэме «Реквием». Художественное 

своеобразие произведения 
 1  

40 
Подготовка к контрольному сочинению по литературе первой половины 

ХХ века 
 1  

41 Контрольное сочинению по литературе первой половины ХХ века  1  

42 
Страницы жизни и творчества Н.А.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие романа «Как закалялась сталь» 
 1  

43 Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма и силы духа  1  

44 
Основные этапы жизни и творчества М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности жанра 
 1  

45 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Система образов. Тема семьи. 

Нравственные ценности казачества 
 1  

46 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в эпопее 
 1  

47 
Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Роль пейзажа в 

произведении.Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 
 1  

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-эпопеи М.Шолохова «Тихий 

Дон» 
 1  

49 

Основные этапы жизни и творчества М.А.Булгакова. История создания 

произведения «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) 

 1  

50 Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического  1  
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пространства в романе «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору) . Система образов 

51 
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору) 
 1  

52 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 

 1  

53 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению на литературную 

тему по творчеству М.А.Шолохова и М.А.Булгакова (по выбору) 
 1  

54 
Картины жизни и творчества А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип платоновского героя 
 1  

55 

Высокий пафос и острая сатира произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). Самобытность языка и стиля 

писателя 

 1  

56 
Страницы жизни и творчества А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не менее трёх по выбору) 
 1  

57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…» и др.) 

 1  

58 
Тема памяти. Доверительность и исповедальность лирической 

интонации Твардовского («Дробится рваный цоколь монумента...» и др.) 
 1  

59 Тема Великой Отечественной войны в прозе (обзор). Человек на войне  1  

60 
Историческая правда художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. Своеобразие «лейтенантской» прозы 
 1  

61 
Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 
 1  

62 
Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда и художественный вымысел 
 1  

63 
Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 
 1  

64 
В.О.Богомолов "В августе сорок четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 
 1  

65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского и др.). Проблема исторической памяти 

в лирических произведениях о Великой Отечественной войне 

 1  

66 

Патриотический пафос поэзии о Великой Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие (стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. ) 

 1  

67 
Развитие речи. Анализ лирического произведения о Великой 

Отечественной войне (по выбору) 
 1  

68 
Тема Великой Отечественной войны в драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение драматических произведений 
 1  

69 
Внеклассное чтение. «Страницы, опаленные войной» по произведениям 

о Великой Отечественной войне 
 1  

70 
Подготовка к контрольному сочинению по произведениям о Великой 

Отечественной войне 
 1  

71 Контрольное сочинение по произведениям о Великой Отечественной  1  
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войне 

72 
Основные этапы и жизни и творчества Б.Л.Пастернака. Тематика и 

проблематика лирики поэта 
 1  

73 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Б.Л.Пастернака  1  

74 Тема человека и природы. Философская глубина лирики Пастернака  1  

75 

Основные этапы жизни и творчества А.И.Солженицына. 

Автобиографизм прозы писателя. Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы. Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», творческая 

судьба произведения 

 1  

76 
Человек и история страны в контексте трагической эпохи в книге 

писателя «Архипелаг ГУЛАГ» 
 1  

77 Презентация проекта по литературе второй половины ХХ века  1  

78 

Страницы жизни и творчества В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.) 

 1  

79 
Нравственные искания героев рассказов В.М.Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей  
 1  

80 
Страницы жизни и творчества В. Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 
 1  

81 

Тема памяти и преемственности поколений. Взаимосвязь нравственных 

и экологических проблем в произведениях В. Г.Распутина (не менее 

одного произведения по выбору, например, «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой» и др. ) 

 1  

82 

Страницы жизни и творчества Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта (не менее трёх стихотворений по выбору, например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..» и др.) 

 1  

83 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова («В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...» и др. ) 

 1  

84 

Основные этапы жизни и творчества И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта (не менее трёх по выбору, например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и 

др. ) 

 1  

85 Тема памяти. Философские мотивы в лирике Бродского  1  

86 Своеобразие поэтического мышления и языка поэта Бродского  1  

87 
Развитие речи. Анализ лирического произведения второй половины ХХ 

века 
 1  

88 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Страницы жизни и 

творчества писателя. «Деревенская» проза. Например, Ф.А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); 

В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и другие) 

 1  

89 

Нравственные искания героев в прозе второй половины ХХ – начале ХХI 

века. Например, Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ю.П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

 1  
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набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и 

др. 

90 

Разнообразие повествовательных форм в изображении жизни 

современного общества. Например, Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат») и др. 

 1  

91 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Страницы жизни и 

творчества поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. 

С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.).Тематика и проблематика лирики 

поэта 

 1  

92 

Художественные приемы и особенности поэтического языка автора (на 

выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко и др.) 

 1  

93 
Особенности драматургии второй половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 
 1  

94 

Литература народов России: страницы жизни и творчества писателя (не 

менее одного произведения по выбор, например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

др.). Художественное произведение в историко-культурном контексте 

 1  

95 

Литература народов России: страницы жизни и творчества поэта (на 

выбор Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и др.). Лирический герой в современном мире 

 1  

96 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе ХХ века. Страницы 

жизни и творчества писателя (не менее одного произведения по выбору, 

например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. 

Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). Творческая история произведения 

 1  

97 

Проблематика и сюжет произведения (не менее одного произведения по 

выбору, например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение», Дж. 

Оруэлл «1984»; Э. М. Ремарк «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллс «Машина 

времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.). Специфика жанра и 

композиции. Система образов 

 1  

98 
Резервный урок. Художественное своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная значимость 
 1  

99 

Общий обзор европейской поэзии XX века. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору, например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др.) 

 1  

100 

Общий обзор зарубежной драматургии ХХ века. Своеобразие конфликта 

в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей (не менее одного произведения по выбору). 

 1  
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Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка 

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.) 

101 Урок внеклассного чтения по зарубежной литературе ХХ века  1  

102 
Презентация проекта по литературе второй половины ХХ - начала ХXI 

веков 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  

 

 

2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями,  сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные  результаты: 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-ную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
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Содержание программы учебного предмета 

 

Базовый уровень 

Язык и культура Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет- 

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого 

идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства речевой выразительности: 

«цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. 

Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка. Научный стиль речи. Назначение, признаки 

научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и 

их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 
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разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и 

культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 1 

  Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

1 

  

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 1 

  

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 

представления. 

1 

  Крылатые слова и выражения в русском языке. 1 

  О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 1 

  Развитие русского языка как объективный процесс. 1 

  Основные тенденции развития современного русского языка. 1 

  Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 1 

  

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 1 

  

Переосмысление значений слов в современном русском языке. 1 

  

Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

1 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

  

Активные процессы в области произношения и ударения. 

Современные орфоэпические словари. 

1 

  Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

  Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 
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  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Современные толковые словари. 

1 

  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

  

Правильное построение словосочетаний по типу управления. Нормы 

употребления предлогов. 

1 

  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1 

  

Типичные ошибки в построении сложных предложений.  1 

  

Речевой этикет. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1 

  Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

  

Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

1 

  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  1 

  

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

1 

  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

1 

  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

1 

  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 1 

  

Промежуточная аттестация. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

1 

  

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 

  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении.  

1 

  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 1 

 

ИТОГО: 34 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и 

культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. 1 
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  Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания. 

1 

  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). 

1 

  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). 

1 

  Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура 

речи 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

  Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

1 

  Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1 

  Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, 1 23 Н. Гоголя и др. русских писателей. 

1 

  Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

1 

  Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

1 

  Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

1 

  Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 

1 

  Анализ контрольной работы 1 

  Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

1 

  Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

1 

  Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

  Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

1 

  Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. 

1 

  Этапы делового общения 1 
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  Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 1 

  Обобщение по теме «Грамматические нормы русского языка» 1 

  Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация 

1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

  Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

  Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста 

1 

  Тезисы. Выписки. Аннотация. 1 

   Конспект. Реферат. 1 

  Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 

1 

  Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

  Анализ контрольной работы 1 

  Комплексное повторение изученного в 10-11 классах 1 

  Контрольная работа в формате теста по изученному материалу за 

10-11 класс. 

1 

  Комплексное повторение изученного в 10-11 классах 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
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руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

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

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

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

судьбу. 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

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

своему здоровью; 
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потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

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

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

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

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

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

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

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

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

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

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  



182 
 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

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

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной ̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

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

представленную в них информацию.  

письменная речь:  

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 

150 слов);  
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

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

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

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

устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

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

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

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

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

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

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

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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

конструкций I’d rather, You’d better;  

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

согласование со сказуемым;  

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

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

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

Passive);  

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

выражения будущего действия;  

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

shall, would, will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

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

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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

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

этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

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

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

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

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

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

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

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

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

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

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

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

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

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

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

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

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

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

демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

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

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

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 
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5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

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

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

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

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

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

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
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все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

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

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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

конструкций I’d rather, You’d better;  

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

согласование со сказуемым;  

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

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

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

Passive);  

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

выражения будущего действия;  

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

shall, would, will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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

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

этих различий; 

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

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

общения и другие);  

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

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

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

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

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 

 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

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

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Чтение 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

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

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

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

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
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 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

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

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

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

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

в прошлом; 

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

… nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа по иностранному языку составлена в соответствии с требованиями к 

результатам на основе ФГОС СОО. Обучение иностр(английскому)анному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 
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позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими  данный  язык  как  средство  коммуникации,  и  в  соответствии  

с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной Образовательной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об 

уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную  характеристику  конкретного  уровня.  Корреляция  между  ПООП  СОО   и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимальноточно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в 

выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 



194 
 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money», «It’s 

time you talked to her»). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 
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touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ 

жизни. Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение Занятия подростков в свободное время. Выражение вкусов и 

предпочтений. 

1 

  Стартовая контрольная работа.  1 

 Крепкие узы Анализ КР. Черты характера. Общение. Выражение сарказма, 

гнева.  

1 

  Формы настоящего времени. Фразовые глаголы. 1 

  Чтение. Л.М.Элкотт "Маленькие женщины" 1 
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  Неформальные письма. Способы выражения совета, предложения. 1 

  Алгоритм написания письма. 1 

  Мода в Великобритании 1 

  Профессии. 1 

  Дискриминации и защита прав. 1 

  Перерабатывающая цепь. 1 

  В центре внимания экзамены. 1 

  Контрольная работа №1 по теме "Занятия подростков"  1 

Жизнь и 

расходы 

Анализ контрольной работы. На что потратить деньги. 1 

  Занятия в свободное время. Как расспросить о предпочтениях.  1 

  Инфинитив и форма –ing.  1 

  Эдит Несбит  «Дети железной дороги». 1 

  Структура и типы сообщений. Написание коротких сообщений. 1 

  Спортивные события Великобритании.  1 

  «Ответственность по отношению к деньгам». Составление анкеты 1 

  Загрязнение воздуха. 1 

  В центре внимания экзамены. 1 

  Контрольная работа №2 по теме "Жизнь и расходы"  1 

 Школьная 

жизнь и работа. 

Анализ контрольной работы. Виды школ. 1 

   Виды школ. Школьная жизнь. 1 

  Профессии. Выражение желаний и намерений.  1 

  Способы выражения будущего времени.  1 

  Урок чтения. А.П. Чехов  «Душечка».  1 

  Официальное письмо. 1 

  Написание резюме. Сопроводительное письмо.  1 

  Типы школ в США.  1 

  Типы школ в России. 1 
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  Бесплатное образование.  1 

  Экология. Животные.  1 

  Контрольная работа № 3 по теме: "Образование"  1 

Земля в 

опасности!  

Анализ контрольной работы. Окружающая среда. 1 

  Защита окружающей среды.  1 

  Экологические вопросы. Выражение проблемы, надежды. 1 

  Модальные глаголы. 1 

  Артур Конан Дойль «Затерянный мир».  1 

   Способы выражения согласия/несогласия. Подготовка к 

контр.работе. 

1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  Анализ контрольной работы. Написание эссе.       1 

  «Австралийские Национальные сокровища».  1 

  Фотосинтез. 1 

  Тропические джунгли.  1 

  Контрольная работа № 4 по теме:" Защита окружающей 

среды" 

1 

  Анализ контрольной работы.  1 

  В центре внимания экзамены. 1 

 Каникулы! Путешествия. Прилагательные описательного характера. 1 

  Проблемы и жалобы на отдыхе. Как поделиться опытом 

путешественника. 

 

1 

  Артикль. Формы прошедшего времени. 1 

  Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней».. 1 

  Прилагательные, наречия, причастия. 1 

  Композиционная структура рассказа. 1 

  Река Темза. 1 

  Погода. 1 

   Морской мусор. 1 

  Контрольная работа №5 по теме: "Путешествия"  

 

1 

  Анализ контрольной работы. В центре внимания экзамены. 1 
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  В центре внимания экзамены. 1 

Еда и здоровье. Фрукты и овощи. Способы приготовления пищи. 1 

  Диета: да или нет 1 

  Сослагательные предложения. 1 

  Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 1 

  Структура доклада. 1 

  Правило Написания доклада. 1 

  Рецепты традиционных русских блюд. 1 

  Медицина.Зубы.  1 

   Сельское хозяйство и продукты питания.. 1 

  Контрольная работа № 6 по теме:" Еда"  1 

Давайте 

веселиться! 

Анализ контрольной работы. Давайте веселиться. 1 

  Веселье и развлечения. 1 

  Развлечения. 1 

  В театре.. 1 

   Страдательный залог. 1 

  Гастон Леру «Призрак оперы». 1 

  Отзыв на фильм. 1 

  Выражение рекомендаций. 1 

  Музей Мадам Тюссо. 1 

  Музыка. 1 

  Бумага вокруг нас. 1 

  Контрольная работа №7 по теме:"Развлечения" 1 

Технологии. Анализ контрольной работы. Технологии. 1 

  Виды технологий. 1 

 Высокотехнологичные устройства. 1 

   Электроприборы и проблемы 1 

  Косвенная речь. 1 

  Герберт Джордж Уэллс «Машина времени». 1 

  Эссе, выражающие мнения. 1 

   Написание эссе. 1 

  Лучшие британские изобретения. 1 

  Исследование космоса. 1 

  Теплота и температура. Альтернативная  энергия.Подготовка к 

контр.работе. 

1 

  Итоговая контрольная работа . 1 
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  Анализ контрольной работы. Выбор тем викторин. 1 

  Викторина по теме : "Профессии". 1 

  Викторина по теме : "Еда". 1 

  Игра "Сто к одному" по теме: "Каникулы" 1 

  Пересказ понравившегося рассказа из рубрики "Чтение" 1 

  Игра "Поле чудес" по теме : "Экология" 1 

  Игра "КВН"  по теме : "Увлечения" 1 

 ИТОГО: 102 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 1        

Relationships/ 

Взаимоотношен

ия ( Семья, 

Общение в семье) 

Родственные узы 1 

  Семья 1 

  Взаимоотношения 1 

  Стартовая контрольная работа 1 

  Анализ СКР. Формы  глагола в настоящем, прошедшем  1 

  Формы  глагола в настоящем, прошедшем и будущем временах 1 

  Оскар Уайльд «Преданный друг» 1 

  Описание внешности человека 1 

  Многонациональная Британия. 1 

  Межкультурные  связи. История 1 

  Охрана окружающей среды 1 

   Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ  1 

  Контрольная работа № 1 "Досуг молодежи" 1 

МОДУЛЬ 2    

Where there is a 

will, there is a 

way/  Если есть 

желание, то 

найдется и 

возможность. 

(Межличностные 

отношения с 

друзьями, 

Анализ КР. Стресс  1 



200 
 

Здоровый образ 

жизни). 

  Стресс и здоровье 1 

  Межличностные отношения с друзьями 1 

  Межличностные отношения с одноклассниками 1 

  Придаточные   определительные предложения 1 

  Контрольная работа № 2 "Придаточные   определительные 

предложения" 

1 

  Анализ КР. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 1 

  Неофициальные письма. Электронные письма 1 

  Телефон доверия. Наука  1 

  Упаковка 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Закрепление пройденого материала по теме модуля 1 

  Контрольная работа № 3 "Наука"  1 

  Анализ КР. Введение ЛЕ по новой теме модуля 1 

МОДУЛЬ 3            

Responsibility / 

Ответственность

.   (Повседневная 

жизнь, 

преступление и 

наказание, права 

и обязанности.) 

Жертвы преступлений 1 

  Права и обязанности 1 

  Инфинитив 1 

  Герундий 1 

  Ч. Диккенс. «Большие надежды» 1 

  Эссе «Своё мнение» 1 

  «Статуя Свободы» «Мои права» 1 
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  Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ  1 

  Ответственность 1 

МОДУЛЬ 4            

Danger/ 

Опасность   

(Досуг молодежи, 

Здоровье и забота 

о нем) 

Несмотря ни на что.  1 

  Болезни. 1 

  Страдательный залог 1 

  Страдательный залог(закрепление) 1 

  М. Твен « Приключения Т.Сойера» 1 

  Контрольная работа № 4 "Рассказы" 1 

  Анализ КР. «Ф. Найтингейл» М/предметные связи. История 1 

  Загрязнение воды 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ РКР. Итоговый опрос по теме Опасность 1 

МОДУЛЬ 5    

Who are 

you?/Кто 

ты?(Повседневна

я жизнь семьи, 

условия 

проживания в 

городе, проблемы 

современного 

города) 

Жизнь на улице 1 

  Жизнь на улице(закреплениеЛЕ) 1 

  Проблемы взаимоотношений с соседями 1 

  Проблемы взаимоотношений с соседями(закреплениеЛЕ) 1 

  Модальные глаголы 1 

  Модальные глаголы\Отрицание 1 

  Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 1 

  Пересказ.Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 1 
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  Письма-предложения 1 

  Письма-рекомендации 1 

  «Дом». География 1 

  Зелёные пояса 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Кто ты? 1 

  Кто ты?(закреплениеЛЕ) 1 

МОДУЛЬ 6  

Communication /  

Общение. 

(Средства 

массовой 

коммуникации) 

В космосе. 1 

  В космосе.(закреплениеЛЕ) 1 

  СМИ 1 

  СМИ(закреплениеЛЕ) 1 

  Косвенная речь 1 

  Контрольная работа № 5 "Косвенная речь" 1 

  Анализ КР. Д. Лондон «Белый Клык» 1 

  Эссе «За и против» 1 

  Эссе «За и против»(закрепление) 1 

  Языки Британских островов.  1 

  Языки Британских островов. (закреплениеЛЕ) 1 

  Загрязнение океана. 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Закрепление пройденного материала по теме: Общение 1 

  Контрольная работа № 6 "Общение" 1 

МОДУЛЬ 7      In 

days to come /  И 

наступит день… 

(Планы на 

будущее) 

Анализ КР. У меня есть мечта… 1 

  Образование и обучение. 1 

  Условные предложения 1 

  Условные предложения(закрепление) 1 

  Р. Киплинг «Если…» 1 
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  Р. Киплинг «Если…»(ответы на вопросы) 1 

  Официальные письма /Электронные письма 1 

  Студенческая жизнь 1 

  Экология Dian Fossey 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Закрепление пройденного материала по теме:Планы на будущее 1 

  Контрольная работа № 7  "Планы на будущее" 1 

МОДУЛЬ 8  

Travel /  

Путешествия 

(Путешествия по 

своей стране и 

зарубежом, 

осмотр 

достопримечатель

ностей) 

Анализ КР. Загадочные таинственные места 1 

  Аэропорты и Воздушные путешествия 1 

  Инверсия. 1 

  Существительные, Наречия  1 

  Д.Свифт «Путешествия Гулливера» 1 

  Статья  1 

  США. Искусство 1 

  Заповедные места планеты. 1 

  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Итоговая контрольная  работа 1 

  Анализ контрольной работы 1 

  Экология 1 

 ИТОГО: 102 
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2.2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «История. Базовый уровень» 
для обучающихся 10-11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли 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. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI 

в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в 

XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год 

войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 

Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой 

мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных 

государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в 

Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. 

Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 

устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой 

войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги 

Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского 

соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 

способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический 

бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах в 

1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса 

конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 

1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской 

войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в 

Индии. Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х 

гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры 

лета 1939 года. 
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Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в 

начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: 

Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом 

океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль 

СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, 

Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. 

Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы 

сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная 

кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм 

российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в 

начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания 

революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная 

церковь в условиях революции. 
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Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и 

белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России 

в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней 

Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и 

науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к 

новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 

эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового 

искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 

принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. 

Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 

коллективизации. 
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СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и 

его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского 

Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь 

эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 

и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы 

мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-

германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав 

СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские 

планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская 

битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по 

льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской 

коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских 

людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало 

битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация 

окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. 

Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах 

к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  
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Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина 

и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский 

и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские 

потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 

странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского 

экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй 

мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины 

экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая 

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 
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Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в 

персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки 

в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный 

переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и 

усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 

Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е 

годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире 

и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. 

Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной 

войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 

г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. 

Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 

проблемы современности.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 
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Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие 

советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. 

Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной 

системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 

1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР 

со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино 

и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР.  
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Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 

экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития 

России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, 

занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 
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г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) 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 образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

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

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

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

мира;  
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров 

из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

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

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

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

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

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

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

осознанию своего места в поликультурном мире;  

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

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
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, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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. 

Базовые исследовательские действия: 

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.  

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

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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владеть 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;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
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 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

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

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

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

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

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

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

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

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 
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используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

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

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

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

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

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

памятников культуры; 

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 использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

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

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

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

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

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

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

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

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

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

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

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

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

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

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

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

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

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

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

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

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

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории в период 

с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
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эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 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, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.) 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 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – 

начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 

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

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 
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Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 

ХХI 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. 

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 г. – начало 

ХХI в.); 

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 г. – начало 

ХХI в.); 

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 в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

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 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); 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 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
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на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

 Всеобщая история. 1914—1945 гг.  

 Раздел 1. Введение  

1.1 Введение  1  

Итого по разделу  1  

 Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны  

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1  

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2  

Итого по разделу  3  

 Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.  

3.1 
Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе 
 1  

3.2 Версальско-Вашингтонская система международных отношений  1  

3.3 Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.  6  

3.4 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1930 гг.  2  

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1  

3.6 Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х гг.  2  

3.7 Повторение и обобщение по теме «Мир в 1918 – 1938 гг.»  1  

Итого по разделу  14  

 Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.  

4.1 Начало Второй мировой войны  2  

4.2 
Коренной перелом. Окончание и важнейшие итоги Второй 

мировой войны 
 2  

Итого по разделу  4  

 
Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 1945 гг.» 
 

5.1 
Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 

1945 гг.» 
 1  

Итого по разделу 

 
 1  

 История России. 1914—1945 годы  

 Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.  

1.1 Россия и мир накануне Первой мировой войны  2  

1.2 Россия в Первой мировой войне  2  

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1  

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1  

1.5 Первые революционные преобразования большевиков  2  

1.6 Гражданская война  2  

1.7 Революция и Гражданская война на национальных окраинах  1  

1.8 Идеология и культура в годы Гражданской войны  1  

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1  
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1.10 Повторение и обобщение по теме «Россия в 1914 – 1922 гг.»  1  

Итого по разделу  14  

 Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

2.1 СССР в 20-е годы  6  

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1  

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1  

2.4 СССР в 30-е годы  7  

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1  

2.6 
Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920 – 

1930-е гг.» 
 1  

Итого по разделу  17  

 Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

3.1 Первый период войны  4  

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2  

3.3 «Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР  1  

3.4 Наука и культура в годы войны  1  

3.5 Окончание Второй мировой войны  4  

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1  

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг.» 
 1  

Итого по разделу  14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

 Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века  

 
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – 

начале XXI в. 
 

1.1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.  1  

Итого по разделу  1  

 
Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 
 

2.1 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 
 4  

2.2 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 
 2  

Итого по разделу 

 
 6  

 
Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. - начале XXI в. 
 

3.1 Страны Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  4  

3.2 
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 1  

3.3 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от  1  
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колониальной зависимости 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 
 1  

3.5 

Повторение и обобщение по разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI 

в.» 

 1  

Итого по разделу  8  

 
Раздел 4. Международные отношения во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 
 

4.1 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х гг.  2  

4.2 Международные отношения в 1990-е – 2023 г.  2  

Итого по разделу  4  

 
Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 
 

5.1 Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  2  

5.2 Глобальные проблемы современности  1  

Итого по разделу  3  

 
Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая 

история. 1945 год — начало XXI века» 
 

6.1 
Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 

год — начало XXI века» 
 1  

Итого по разделу  1  

 История России. 1945 год – начало ХХI века  

 Раздел 1. Введение  

1.1 Введение  1  

Итого по разделу  1  

 Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.  

2.1 СССР в послевоенные годы  4  

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7  

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8  

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5  

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1  

2.6 Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.»  1  

Итого по разделу  26  

 Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.  

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5  

3.2 Россия в ХХI веке  10  

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1  

3.4 
Повторение и обобщение по теме «Российская Федерация в 

1992 – начале 2020-х гг.» 
 1  

Итого по разделу  17  

 Раздел 4. Итоговое обобщение  

4.1 Итоговое обобщение  1  

Итого по разделу  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 
Введение во Всеобщую историю начала ХХ в. Мир накануне 

Первой мировой войны 
 1  

2 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г  1  

3 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир накануне и в 

годы Первой Мировой войны» 
 1  

4 Стартовая контрольная работа  1  

5 
Анализ стартовой контрольной работы.  Распад империй и 

образование новых национальных государств в Европе 
 1  

6 Версальско-Вашингтонская система международных отношений  1  

7 Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.  1  

8 Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе.  1  

9 Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США  1  

10 Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире.  1  

11 
Рост международной напряженности в 1930-е гг. Гражданская 

война в Испании 
 1  

12 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-е гг.» 
 1  

13 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1930 гг.  1  

14 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1930 гг.  1  

15 Международные отношения в 1930-е гг.  1  

16 Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х гг.  1  

17 Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х гг.  1  

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в 1918 – 1938 гг.»  1  

19 Начальный период Второй мировой войны  1  

20 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  1  

21 Коренной перелом во Второй мировой войне  1  

22 
Разгром Германии, Японии и их союзников Повторительно-

обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1  

23 Контрольная работа № 1 «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»  1  

24 
Анализ контрольной работы № 1 «Всеобщая история. 1914 – 

1945 гг.».  Введение в Историю России начала ХХ в. 
 1  

25 Россия и мир накануне Первой мировой войны  1  

26 Российская армия на фронтах Первой мировой войны  1  

27 
Нарастание революционных настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой войны 
 1  

28 Российская революция. Февраль 1917 г.  1  

29 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1  

30 Первые революционные преобразования большевиков  1  

31 Экономическая политика советской власти  1  

32 Гражданская война: истоки и основные участники.  1  
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33 На фронтах Гражданской войны.  1  

34 Революция и Гражданская война на национальных окраинах  1  

35 
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в 

повседневной жизни и общественных настроениях 
 1  

36 
Наш край в 1914 – 1922 гг. Повторительно- обобщающий урок по 

теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1  

37 Рубежная контрольная работа.  1  

38 
Анализ Рубежной контрольной работы. Экономический и 

политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу 
 1  

39 Экономическое и социальное развитие в годы нэпа  1  

40 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  1  

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1  

42 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  1  

43 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.  1  

44 «Великий перелом». Индустриализация  1  

45 Коллективизация сельского хозяйства  1  

46 Политическая система и национальная политика СССР в 1930-е гг.  1  

47 
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.: 

создание «нового человека 
 1  

48 Развитие науки, образования, здравоохранения в 1930-е гг.  1  

49 Советское искусство 1930-х гг.  1  

50 Повседневная жизнь населения в 1930-е гг.  1  

51 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг.  1  

52 СССР накануне Великой Отечественной войны.  1  

53 
Наш край в 1920 – 1930-е гг. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 
 1  

54  Контрольная работа № 2. «Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.»  1  

55 
Анализ контрольной работы №2. Начало Великой Отечественной 

войны 
 1  

56 Битва за Москву и блокада Ленинграда  1  

57 Фронт за линией фронта  1  

58 Единство фронта и тыла  1  

59 Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны  1  

60 Курская битва. Завершение коренного перелома  1  

61 «Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР  1  

62 Наука и культура в годы войны  1  

63 
Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 
 1  

64 
Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 
 1  

65 Война с Японией. Окончание Второй мировой войны  1  

66 
Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Наш край в 

1941 – 1945 гг. 
 1  

67 Итоговая контрольная работа.  1  

68 Анализ итоговой контрольной работы. Повторительно-  1  
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обобщающий урок по теме «Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.  1  

2 Начало холодной войны и формирование биполярной системы  1  

3 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.  1  

4 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.  1  

5 США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в.  1  

6 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ 

– начале ХХI в. Страны Центральной и Восточной Европы во 

второй половине ХХ – начале ХХI в. 

 1  

7 Стартовая контрольная работа  1  

8 
Анализ стартовой контрольной работы.  Страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии в 1940 – 1970-х гг. 
 1  

9 Страны Азии: социалистический выбор развития  1  

10 Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  1  

11 
Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 
 1  

12 
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 
 1  

13 
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 
 1  

14 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Повторительно-обобщающий урок по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1  

15 
Контрольная работа № 1  «Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.» 
 1  

16 
Анализ контрольной работы № 1 «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.». 
Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х гг. 

 1  

17 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х гг.  1  

18 Международные отношения в 1990-е – 2023 г.  1  

19 
Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Кризис глобального 

доминирования Запада. 
 1  

20 Развития науки во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  1  

21 
Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 
 1  

22 
Глобальные проблемы современности. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Всеобщая история 1945 – 2022 гг.» 
 1  

23 Рубежная контрольная работа.  1  
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24 
Анализ Рубежной контрольной работы. Введение в курс 

«История России. 1945 год – начало ХХI века» 
 1  

25 Восстановление и развитие экономики и социальной сферы.  1  

26 Политическая система в послевоенные годы.  1  

27 Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы.  1  

28 
Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика 

СССР в 1945 – 1953 гг. 
 1  

29 Новое руководство страны. Смена политического курса.  1  

30 Экономическое и социальное развитие в 1953 – 1964 гг.  1  

31 Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг.  1  

32 Культурное пространство в 1953 – 1964 гг.  1  

33 Перемены в повседневной жизни в 1953 – 1964 гг.  1  

34 

Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. Повторительно-обобщающий 

урок по темам «СССР в послевоенные годы» и «СССР в 1953 – 

1964 гг.» 

 1  

35 
Контрольная работа № 2  «СССР в послевоенные годы» и 

«СССР в 1953 – 1964 гг.» 
 1  

36 
Анализ контрольной работы №2 «СССР в послевоенные годы» и 

«СССР в 1953 – 1964 гг.». Политическое развитие СССР в 1964 - 

1985 гг. 

 1  

37 Социально-экономическое развитие в 1964 - 1985 гг.  1  

38 Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964 - 1985 гг.  1  

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1  

40 Повседневная жизнь советского общества в 1964 - 1985 гг.  1  

41 Национальная политика и национальные движения в 1964 - 1985 гг.  1  

42 Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.  1  

43 СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ  1  

44 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг.  1  

45 Перемены в духовной сфере в годы перестройки.  1  

46 Реформа политической системы СССР и её итоги.  1  

47 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.  1  

48 
Национальная политика и подъем национальных движений. Распад 

СССР 
 1  

49 
Наш край в 1945 – 1991 гг. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 
 1  

50 Итоговая контрольная работа «СССР в 1964 – 1991 гг.»  1  

51 
Анализ итоговой контрольной работы «СССР в 1964 – 1991 гг.» 
Российская экономика в условиях рынка 

 1  

52 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  1  

53 
Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг. 
 1  

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1  

55 
Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е 

гг. 
 1  

56 
Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. 
 1  
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57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1  

58 
Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. 
 1  

59 
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 

2020-х гг. 
 1  

60 
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 

2020-х гг. 
 1  

61 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире  1  

62 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире  1  

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1  

64 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)  1  

65 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)  1  

66 
Наш край в 1992 – 2022 гг. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 
 1  

67 Итоговая контрольная работа.  1  

68 
Анализ итоговой контрольной работы. Итоговый обобщающий 

урок по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века» 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 

2.2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 
для обучающихся 10-11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
Целями обществоведческого образования в средней школе 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; 
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 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, 

мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать 

для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а 

также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для 

анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

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; 
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 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается 

в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов 

(68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

10 КЛАСС 
 

Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. 

Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, 

его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная 

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная 

субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного 
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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. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской 

Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области 

занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. 

11 КЛАСС 

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. 
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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 в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

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.  
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Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования 

по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 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 и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
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 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 духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

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 характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе 

в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
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 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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 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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных 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; 
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об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

3) 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, 

международное 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. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления 

и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 



245 
 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) 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. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 
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управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, 

в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) 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. 

11 КЛАСС 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, 

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 
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социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 

4) 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; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) 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. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
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правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) 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 различных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 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 конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) 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. 
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12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего  
 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 
Общество и общественные 

отношения 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и 

массовые коммуникации 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и 

ее противоречия 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность 

человека. Научное познание 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Человек в обществе» 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы морали в 

жизни человека и развитии общества 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Духовная культура» 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа 

жизнедеятельности общества 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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3.3 Экономическая деятельность  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 
Финансовый рынок и финансовые 

институты 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 

Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Экономическая жизнь 

общества» 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 
Социальные нормы и социальный 

контроль 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 
Политическая власть и политические 

отношения 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 

Политическая система. Государство — 

основной институт политической 

системы 

 3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в 

Российской Федерации 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 

лидерство 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Политическая сфера» 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство 

 8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 

Основные принципы 

конституционного, арбитражного, 

гражданского, административного, 

уголовного процессов 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации» 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 Общество как система  1  

2 Общество и общественные отношения  1  

3 Социальные институты в обществе  1  

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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4 Информационное общество и его особенности  1  

5 Роль массовых коммуникаций в современном обществе  1  

6 Многообразие общественного развития  1  

7 Общественный прогресс и его последствия  1  

8 Глобализация и ее противоречия  1  

9 Личность в современном обществе  1  

10 Становление личности в процессе социализации  1  

11 
Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение 
 1  

12 Деятельность человека  1  

13 Свобода и необходимость в деятельности человека  1  

14 Познавательная деятельность человека  1  

15 Истина и ее критерии  1  

16 Научное познание  1  

17 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в обществе"  1  

18 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в обществе"  1  

19 Духовная деятельность человека  1  

20 Культура и ее формы  1  

21 
Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества 
 1  

22 Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор  1  

23 Категории морали  1  

24 Гражданственность и патриотизм  1  

25 Наука и ее функции  1  

26 Роль науки в современном обществе  1  

27 Образование в современном обществе  1  

28 
Основные направления развития образования в Российской 

Федерации 
 1  

29 Религия и ее роль в жизни человека и общества  1  

30 Мировые и национальные религии  1  

31 Искусство  1  

32 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, 

образования и искусства 
 1  

33 Повторительно-обобщающий урок по теме "Духовная культура"  1  

34 Повторительно-обобщающий урок по теме "Духовная культура"  1  

35 Экономика - основа жизнедеятельности общества  1  

36 Макроэкономические показатели и качество жизни  1  

37 Экономика как наука  1  

38 Экономические системы  1  

39 Экономический рост  1  

40 Экономический цикл  1  

41 Рыночные отношения в экономике  1  

42 Рыночные механизмы  1  

43 Рынки  1  
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44 Государственное регулирование рынков  1  

45 Особенности рыночных отношений в современной экономике  1  

46 Рынок труда  1  

47 Экономическая деятельность  1  

48 Рациональное экономическое поведение  1  

49 Экономика предприятия  1  

50 Факторы производства  1  

51 Эффективность предприятия  1  

52 Предпринимательская деятельность  1  

53 Финансовый рынок и финансовые институты  1  

54 Банковская система  1  

55 Инфляция  1  

56 Экономика и государство  1  

57 Бюджетная политика  1  

58 
Государственное регулирование экономики. Налоги и налоговая 

система Российской Федерации 
 1  

59 Мировая экономика  1  

60 Особенности международной торговли  1  

61 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Экономическая жизнь 

общества" 
 1  

62 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Экономическая жизнь 

общества" 
 1  

63 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

64 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

65 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

66 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

67 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

68 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 Социальная структура общества  1  

2 Социальная стратификация российского общества  1  

3 
Социальное положение личности в обществе и пути его 

изменения 
 1  

4 Социальная мобильность и ее виды  1  

5 Семья как социальный институт  1  
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6 Семья и семейные ценности  1  

7 Этнические общности и нации  1  

8 Национальная политика в Российской Федерации  1  

9 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  1  

10 Социальный контроль  1  

11 Социальный конфликт  1  

12 
Особенности профессиональной деятельности социолога и 

социального психолога 
 1  

13 Повторительно-обобщающий урок по теме "Социальная сфера"  1  

14 Повторительно-обобщающий урок по теме "Социальная сфера"  1  

15 Политическая власть и политические отношения  1  

16 Политические институты  1  

17 Политическая система  1  

18 Государство - основной институт политической системы  1  

19 Формы государства  1  

20 Основы конституционного строя Российской Федерации  1  

21 Государство Российская Федерация  1  

22 Государственное управление в Российской Федерации  1  

23 Национальная безопасность  1  

24 Политическая культура общества и личности  1  

25 Политическая идеология  1  

26 Политический процесс  1  

27 Участники политического процесса  1  

28 Политические партии  1  

29 Типы избирательных систем  1  

30 Избирательная система Российской Федерации  1  

31 Политическая элита  1  

32 Политическое лидерство  1  

33 Повторительно-обобщающий урок по теме "Политическая сфера"  1  

34 Повторительно-обобщающий урок по теме "Политическая сфера"  1  

35 Система права  1  

36 Правовые отношения  1  

37 Правонарушения  1  

38 Правонарушение и юридическая ответственность  1  

39 Конституция Российской Федерации  1  

40 
Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации 
 1  

41 
Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации 
 1  

42 Механизмы защиты прав человека  1  

43 Правовое регулирование гражданских правоотношений  1  

44 Организационно-правовые формы юридических лиц  1  

45 Правовое регулирование семейных правоотношений  1  

46 Права и обязанности родителей и детей  1  
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47 Правовое регулирование трудовых правоотношений  1  

48 
Особенности трудовых правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников 
 1  

49 Правовое регулирование налоговых правоотношений  1  

50 
Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые правонарушения 
 1  

51 Правовое регулирование образовательных правоотношений  1  

52 Система образования в Российской Федерации  1  

53 Правовое регулирование административных правоотношений  1  

54 Экологическое законодательство  1  

55 Уголовное право  1  

56 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  1  

57 Основные принципы конституционного, арбитражного процессов  1  

58 Основные принципы гражданского процесса  1  

59 Основные принципы административного процесса  1  

60 Основные принципы уголовного процесса  1  

61 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1  

62 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1  

63 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

64 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

65 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

66 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

67 
Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1  

68 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

2.2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия). 

Углубленный уровень» 
для обучающихся 10-11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
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 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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
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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  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) на уровне среднего общего образования: 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательск

ой 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 
 Оперироват

ь на базовом 

 Оперировать 

понятиями: 

 Свободно 

оперировать 

 Достиже

ние результатов 
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множеств и 

математичес

кой логики 

уровне понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

 строить на 

числовой прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознават

ь ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристически

м свойством; 

 оперироват

ь понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

раздела II; 

 опериров

ать понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем;  

 понимать 

суть косвенного 

доказательства

; 

 опериров

ать понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применят

ь метод 

математическо

й индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать теоретико-

множественный 

язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 
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контрпримеров. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, 

рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 
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заданное число 

процентов, 

масштаб;  

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическ

ая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрическ

ой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми 

и рациональными 

числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел 

в простых случаях; 

 изображать 

масштаб; 

 приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическа

я окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой 

на 

тригонометрическо

й окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и 

π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и 

объяснять разницу 

между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать 

и использовать 

признаки 

делимости суммы 

и произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочив

ать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 иметь 

базовые 

представления о 

множестве 

комплексных 

чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрич

еских, 

логарифмически

х, степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 применят

ь при решении 

задач теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 применят

ь при решении 

задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применят

ь при решении 

задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 применят

ь при решении 

задач 

теоретико-
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точками на 

числовой прямой 

целые и 

рациональные 

числа;  

 изображать 

точками на 

числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

 вычислять в 

простых случаях 

значения числовых 

и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрически

е функции; 

 находить 

значения числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать 

при решении задач 

табличные значения 

тригонометрически

х функций углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

с использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить 

НОД и НОК 

разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять 

и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

 применят

ь при решении 

задач цепные 

дроби; 

 применят

ь при решении 

задач 

многочлены с 

действительны

ми и целыми 

коэффициентам

и; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 применят

ь при решении 

задач Основную 

теорему 

алгебры;  

 применят

ь при решении 

задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использоват

ь методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

 

сравнивать, 

округлять 

числовые данные 

реальных величин 

с использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять 

и оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log 

a (bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида 

log a x < d; 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрически

е уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использовать 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять тип 

и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмически

х уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 
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 решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида 

ax < d    (где d 

можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить 

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическ

ого уравнения 

вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – 

табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрическ

ой функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использовать 

метод интервалов 

для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать 

на 

тригонометрическо

й окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрически

х уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-

й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть 

основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета для 

решения 

некоторых 

уравнений степени 

выше второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть 

методами решения 

уравнений, 

неравенств и их 

неравенств, 

тригонометрич

еских уравнений 

и неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применят

ь при решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными 
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построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной реальной 

ситуации или 

прикладной задачи 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

 использоват

ь метод 

интервалов для 

решения 

неравенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в целых 

числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 



267 
 

и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

  

использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 
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зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональнос

ть линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометрическ

ие функции;  

 распознават

ь графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорциональнос

ти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометрическ

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональност

ь, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрически

е функции;  

 определять 

значение функции 

по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить 

графики изученных 

функций; 

 описывать 

по графику и в 

простейших случаях 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

показательной 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

 применят

ь методы 

решения 

простейших 

дифференциальн

ых уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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их функций; 

 соотносить 

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорциональнос

ти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометрическ

их функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по 

графику 

приближённо 

значения функции 

в заданных точках; 

 определять 

по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение функции 

в заданной точке, 

точки экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять 

по формуле 

поведение и 

свойства функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убыван

ия, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства 

функций и их 

графиков. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период 

и т.п.);  

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

логарифмическая 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

логарифмической 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометрическ

ие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометрическ

их функций при 

решении задач; 

 владеть 

понятием обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применять 

при решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять 

при решении задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательност

ь, арифметическая 

и геометрическая 

прогрессия; 

 применять 

при решении задач 

свойства и 

признаки 
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по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпрети

ровать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 интерпретир

овать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период 

и т.п.) 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпрети

ровать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

производная 

функции в точке, 

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 
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касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; 

 решать 

несложные задачи 

на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства 

и нулями 

производной этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в 

реальных 

процессах; 

 соотносить 

графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать 

в простейших 

случаях функции на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 решать 

прикладные задачи 

из биологии, физики, 

химии, экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применять 

для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательност

и и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

последовательност

и;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику функции 

и уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

стандартным 

аппаратом 

математическо

го анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математическо

го анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования на 

выпуклость; 

 опериров

ать понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 опериров

ать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  
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графики реальных 

процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное 

понижение и т.п.); 

 использоват

ь графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных задач, 

в том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

наименьших 

значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные задачи 

из биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознания

; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

 Оперироват

ь основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперироват

ь понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов;  

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление о 

статистически

х гипотезах и 

проверке 

статистическо
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элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать 

в простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

случайных величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных величин, 

о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представления и 

обработки данных; 

 уметь 

решать несложные 

задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

й гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление о 

связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном 

дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 
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обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

пути, иметь 

представление о 

трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математическо

й индукции; 

 уметь 

применять 

принцип Дирихле 

при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать 

несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализиров

ать условие 

задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать 

по алгоритму, 

содержащемуся в 

 Решать 

задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать 

задачи, требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализирова

ть и 

 Решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализиров

ать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать 

задачи, требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

 Достиже

ние результатов 

раздела II 
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условии задачи; 

 использоват

ь логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществля

ть несложный 

перебор 

возможных 

решений, выбирая 

из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированны

м в условии; 

 анализиров

ать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать 

задачи на расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать 

несложные задачи, 

связанные с 

долевым участием 

во владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать 

задачи на простые 

проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить 

при решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

результата; 

 анализиров

ать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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вычисление 

сложных 

процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных средств 

(приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использоват

ь понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперироват

ь на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

 Иметь 

представление 

об 
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точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей; 

 распознават

ь основные виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему Пифагора 

при вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознават

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей; 

 применять 

для решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать 

(выносные) плоские 

чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулирова

ть свойства и 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятел

ьно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на 

новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, включая 

комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

аксиоматическо

м методе; 

 владеть 

понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикулярно

е сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование 

и применять их 

при построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; 

 иметь 

представление о 

развертке 
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ь основные виды 

тел вращения 

(конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использоват

ь свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для 

решения типовых 

задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного 

размера; 

 соотносить 

объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел 

с применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач 

практического 

характера и задач 

из других областей 

знаний  

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления об 

аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

 уметь 

строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

многогранника и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  

 иметь 

представление о 

касающихся 

сферах и 

комбинации тел 

вращения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 применят

ь при решении 

задач формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 применят

ь при решении 

задач и 

доказательстве 

теорем 

векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда

, призмы и 
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(определять 

количество 

вершин, ребер и 

граней 

полученных 

многогранников)  

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями призма, 

параллелепипед и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применят

ь теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применят

ь интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 
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применять 

свойства 

параллелепипеда 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть 

понятием площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь 

представления о 

вписанных и 

описанных сферах 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 

 иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 
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и уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями объем, 

объемы 

многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади сферы и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 уметь 

решать задачи на 

комбинации 

многогранников и 

тел вращения; 

 иметь 

представление о 

подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 
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математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространств

е 

 Оперироват

ь на базовом 

уровне понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие задачи 

введением 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использоват

ь скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния между 

точками, 

уравнение сферы 

при решении 

задач; 

 применять 

векторы и метод 

координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипеда 

и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать 

прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 

скрещивающими

ся прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 
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векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития 

математики как 

науки; 

 знать 

примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать 

роль математики в 

развитии России 

 Представля

ть вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать 

роль математики в 

развитии России 

 Иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать 

роль математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить 

примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том 

числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

 Использоват

ь основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

 Использова

ть основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационны

е системы при 

решении 

 Достиже

ние результатов 

раздела II; 

 применят

ь 

математически

е знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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задач математических 

задач; 

 пользоватьс

я прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) на уровне среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. В соответствии с принятой 

Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

 Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей Образовательной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно- методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Образовательные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень 

Основная базовая 

программа Алгебра и 

начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 
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с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции 
y x

. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   

 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
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прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 
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Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 
y x

. Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
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нечетные функции. Функции «дробная часть числа» 
 y x

  и «целая часть числа» 
 y x

. 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 
ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 
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Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  
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Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Повторение курса 

алгебры 7-9 классов 

Преобразование алгебраических выражений 1 

  Линейные уравнения и системы уравнений. 1 

  Квадратные уравнения, неравенства. 1 

  Множество. Логика. 1 

Делимость чисел Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1 

  Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1 

  Деление с остатком 1 

  Деление с остатком 1 

  Признаки делимости 1 

  Стартовая контрольная работа  1 

  Признаки делимости 1 

  Решение уравнений в целых числах 1 

  Решение уравнений в целых числах 1 

  Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1 

  Проверочная работа по теме «Делимость чисел»(25 мин). 

Решение задач. 

1 

Некоторые сведения 

из планиметрии Углы и отрезки, связанные с окружностью 

1 

  Вписанный и описанный четырёхугольники 1 

  Решение треугольников 1 

  Теоремы Менелая и Чевы 1 

  Эллипс, гипербола и парабола 1 

Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

Многочлены от одной переменной 1 

  Многочлены от одной переменной 1 

  Схема Горнера 1 

  Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1 

  Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 1 
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  Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 1 

  Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 1 

  Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 1 

  Делимость двучленов хm ± аm на х ± а 1 

  Симметрические многочлены.Многочлены от нескольких 

переменных. 

1 

  Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона 

1 

  Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона 

1 

  Системы уравнений 1 

  Системы уравнений 1 

  Обобщающий урок по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

1 

  Контрольная работа № 1 по теме «Многочлены. 

Алгебраические уравнения» 

1 

Введение в курс 

стереометрии Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из аксиом 

1 

  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 

  
Решение задач на применение следствий из аксиом стереометрии 

1 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых 

1 

  Параллельность прямой и плоскости 1 

  Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые 

1 

  
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Проверочная работа  «Взаимное расположение прямых в 

пространстве». Решение задач. 

1 

  Параллельные плоскости 1 

  Признак параллельности плоскостей 1 

  Свойства параллельных плоскостей 1 

  Тетраэдр 1 



294 
 

  Решение задач по теме «Тетраэдр» 1 

  Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 1 

  Сечение тетраэдра и параллелепипеда 1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 

плоскостей» 

1 

  
Анализ контрольной работы. Решение задач. 

1 

Степень с 

действительным 

показателем 
Действительные числа 

1 

  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  1 

  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия Решение 

задач  

1 

  Арифметический корень натуральной степени 1 

  Преобразование выражений, содержащих корни 1 

  Преобразование выражений, содержащих корни 1 

  Степень с рациональным показателем 1 

  Степень с действительным показателем  1 

  Степень с действительным показателем. РЧПЗ 1 

  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

  Обобщающий урок по теме «Степень с действительным 

показателем» 

1 

  Проверочная работа  по теме «Степень с действительным 

показателем»(25 мин). Степенная функция, ее свойства и 

график 

1 

Степенная функция 
Степенная функция, ее свойства и график 

1 

  Применение свойств степенной функции 1 

  Построение графиков функций 1 

  Взаимно обратные функции 1 

  Сложные функции 1 

  Взаимно обратные функции. Сложная функция 1 

  Взаимно обратные функции. Сложная функция 1 

  Дробно-линейная функция 1 

  Равносильные уравнения  1 

  Равносильные неравенства  1 

  Иррациональные уравнения 1 

  Системы иррациональных уравнений 1 

  Иррациональные неравенства 1 
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  Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1 

  Контрольная работа № 3 по теме « Степень с 

действительным показателем. Степенная функция» 

1 

Показательная 

функция Показательная функция, ее свойства и график 

1 

  Показательная функция. Решение задач 1 

  Показательные уравнения. Основные понятия 1 

  Методы решения показательных уравнений. 1 

  Простейшие показательные неравенства  1 

  Методы решения показательных неравенств 1 

  Системы показательных уравнений  1 

  Системы показательных неравенств 1 

  Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 1 

  Контрольная работа № 4 по теме «Показательная функция» 1 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости.Свойства 

перпендикулярных прямых 

1 

  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

  Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 1 

  
Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости 

1 

  Теорема о трех перпендикулярах 1 

  
Решение задач на тему «Теорема о трёх перпендикулярах» 

1 

  Теорема о трех перпендикулярах. РЧПЗ 1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  Угол между прямой и плоскостью определение 1 

  Угол между прямой и плоскостью, решение задач 1 

  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

  
Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные» 

1 

  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла 1 

  Перпендикулярность плоскостей 1 

  Прямоугольный параллелепипед 1 

  Трёхгранный угол. Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед» 

1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Контрольная работа № 5 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 
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Логарифмическая 

функция 

Логарифм, основное понятие 1 

  Основное логарифмическое тождество 1 

  Свойства логарифмов  1 

  Применение свойств логарифмов в преобразованиях 

логарифмических выражений 

1 

  Применение свойств логарифмов в преобразованиях 

логарифмических выражений 

1 

  Десятичные логарифмы 1 

  Натуральные логарифмы 1 

  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 1 

  Логарифмическая функция, ее свойства и график  1 

  Применение свойств логарифмической функции при решении 

задач 

1 

  Логарифмические уравнения  1 

  Методы решения логарифмических уравнений 1 

  Логарифмические неравенства  1 

  Методы решения логарифмических неравенств 1 

  
Логарифмические уравнения и неравенства. РЧПЗ 

1 

  Логарифмические уравнения и неравенства. РЧПЗ 1 

  Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая 

функция» 

1 

Многогранники Понятие многогранника 1 

  Призма 1 

  Наклонная призма 1 

  Решение задач по теме «Призма. Наклонная призма» 1 

  Пирамида 1 

  Правильная пирамида 1 

  Решение задач по теме «Пирамида» 1 

  Усеченная пирамида 1 

  Площадь боковой поверхности пирамиды 1 

  Симметрия в пространстве 1 

  Понятие правильного многогранника 1 

  Элементы симметрии правильных многогранников 1 

  Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур 

1 

  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

  
Урок обобщения и систематизации знаний 

1 

  Контрольная работа № 7 «Многогранники» 1 
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Тригонометрические 

формулы 

Радианная мера угла 1 

  Поворот точки вокруг начала координат  1 

  Определение синуса, косинуса, тангенса угла 1 

  
Табличные значения синуса, косинуса, тангенса некоторых углов 

1 

  Знаки синуса, косинуса и тангенса  1 

  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

1 

  
Формулы зависимости между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла в тригонометрических преобразованиях 

1 

  
Тригонометрические тождества  

1 

  Тригонометрические тождества  1 

  Преобразование тригонометрических выражений 1 

  Преобразование тригонометрических выражений 1 

  Синус, косинус и тангенс углов α и -α  1 

  Формулы сложения в преобразованиях тригонометрических 

выражений 

1 

  Формулы сложения в преобразованиях тригонометрических 

выражений 

1 

  Синус, косинус и тангенс двойного угла  1 

  Синус, косинус и тангенс половинного угла  1 

  Формулы приведения  1 

  Формулы приведения  1 

  
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  

1 

  Произведение синусов и косинусов  1 

  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические формулы» 1 

  Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

Тригонометрические 

уравнения   Уравнение cosх = а  

1 

  Преобразование выражений, содержащих arccos 1 

  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшему 

уравнению cosх = а 

1 

  Уравнение sinх = а  1 

  Преобразование выражений, содержащих arcsin 1 

  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшему 

уравнению sinх = а 

1 
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  Уравнение tgх = а  1 

  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшему 

уравнению tgх = а 

1 

  
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

1 

  Однородные уравнения 1 

  Линейные уравнения 1 

  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения 

1 

  
Методы замены неизвестного и разложения на множители 

1 

  
Методы замены неизвестного и разложения на множители 

1 

  Метод оценки правой и левой частей тригонометрического 

уравнения 

1 

  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 

1 

  Системы тригонометрических уравнений 1 

  
Тригонометрические неравенства 

1 

  
Тригонометрические неравенства 

1 

  
Урок обобщения и систематизации знаний  

1 

  
Контрольная работа №9 "Тригонометрические уравнения" 

1 

Векторы в 

пространстве  Понятие вектора в пространстве 
1 

  Сложение и вычитание векторов 1 

  Умножение вектора на число 1 

  Компланарные векторы 1 

  Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  
Контрольная работа № 10 «Векторы в пространстве» 

1 

Итоговое повторение 
Параллельность прямых и плоскостей 

1 

  
Перпендикулярность прямой и плоскости 

1 

  
Многогранники 

1 
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Векторы в пространстве 

1 

  
Степенная функция, ее свойства и график 

1 

  
Иррациональные уравнения  и неравенства 

1 

  
Показательные уравнения и неравенства 

1 

  
Логарифмические уравнения и неравенства 

1 

  
Тригонометрические уравнения и системы 

1 

  
Итоговая контрольная работа 

1 

  
Анализ итоговой контрольной работы 

1 

 ИТОГО: 204 

 

11 класс. 
 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Повторение курса 10 

класса 
Показательная функция, уравнения и неравенства 

1 

  
Логарифмическая функция, уравнения и неравенства 

1 

  
Тригонометрические уравнения и неравенства 

1 

Тригонометрические 

функции 
Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. 

1 

  Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. 

1 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

1 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

1 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Стартовая самостоятельная работа 

1 

  Анализ ССР. Свойства функции y=cos x и ее график. 1 

  Свойства функции y=cos x и ее график. 1 

  Свойства функции y=cos x и ее график. 1 

  Свойства функции y=sin x и ее график. 1 
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  Свойства функции y=sin x и ее график. 1 

  Свойства функции y=sin x и ее график. 1 

  Свойства функции y=tg x и ее график. 1 

  Свойства функции y=tg x и ее график. 1 

  Свойства функции y=tg x и ее график. 1 

  Обратные тригонометрические функции. 1 

  Обобщающий урок 1 

  Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические 

функции» 

1 

  
Анализ контрольной работы 

1 

Цилиндр, конус и 

шар  
Понятие цилиндра 

1 

  Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра 1 

  Цилиндр.  1 

  Понятие конуса 1 

  Конус. Площадь поверхности конуса 1 

  Усеченный конус.  1 

  Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

  
Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы. 

1 

  
Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы. 

1 

Вписанные и 

описанные 

многогранники 

Решение задач на вписанные и описанные многогранники 

1 

  Решение задач на вписанные и описанные многогранники 1 

  Решение задач на вписанные и описанные многогранники 1 

  Решение задач на вписанные и описанные многогранники 1 

  Решение задач на вписанные и описанные многогранники 1 

  Обобщающий урок 1 

  

Контрольная работа №2  по теме «Цилиндр, конус и шар 

Вписанные и описанные многогранники" 

1 

  
Анализ контрольной работы 

1 

Производная и ее 

геометрический 

смысл Предел последовательности 

1 

  Предел последовательности 1 

  Предел функции  1 

  Предел функции  1 

  Непрерывность функции 1 
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  Непрерывность функции 1 

  Определение производной 1 

  Определение производной 1 

  Определение производной 1 

  Правила дифференцирования. 1 

  Правила дифференцирования. 1 

  Правила дифференцирования. 1 

  Производная степенной функции 1 

  Производная степенной функции 1 

  Производные элементарных функций. 1 

  Производные элементарных функций. 1 

  Производные элементарных функций. 1 

  Производные сложной и обратной функций 1 

  Производные сложной и обратной функций 1 

  Геометрический смысл производной.                                                                          1 

  Геометрический смысл производной.                                                                         1 

  Геометрический смысл производной.                                                                         1 

  Дифференциал функции  1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Контрольная работа №3  по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 

Объемы тел  

Анализ контрольной работы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

  Объем прямой призмы 1 

  Объем прямой призмы 1 

  Объем прямой призмы 1 

  Объем цилиндра. 1 

  Объем цилиндра. 1 

  Объем наклонной призмы. 1 

  Объем наклонной призмы. 1 

  Объем пирамиды. 1 

  Объем усеченной пирамиды. 1 

  Объем конуса 1 

  Обобщающий урок 1 

  Контрольная работа №4  по теме «Объемы тел» 1 

  Анализ контрольной работы 1 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

Возрастание и убывание функций. 

1 
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  Возрастание и убывание функций. 1 

  Экстремумы функций. 1 

  Экстремумы функций. 1 

  Экстремумы функций. 1 

  Наибольшее и наименьшее значения функций. 1 

  Наибольшее и наименьшее значения функций. 1 

  Наибольшее и наименьшее значения функций. 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ РКР. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 

1 

  
Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 

1 

  
Построение графиков  функций  с применением производной  

1 

  
Построение графиков  функций  с применением производной  

1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Контрольная работа №5  по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

  
Анализ контрольной работы 

1 

Объемы тел 

(продолжение) 
Объем шара и его частей 

1 

  Площадь сферы 1 

  Решение задач на многогранники и тела вращения 1 

  Решение задач на многогранники и тела вращения 1 

  Решение задач на многогранники и тела вращения 1 

  Обобщающий урок 1 

  

Контрольная работа №6 по теме "Многогранники и тела 

вращения" 

1 

  
Анализ контрольной работы 

1 

Первообразная и 

интеграл 
Первообразная. 

1 

  Первообразная. 1 

  Правила нахождения первообразных. 1 

  Правила нахождения первообразных. 1 

  Площадь криволинейной трапеции  1 

  Определенный интеграл и его свойства  1 

  Определенный интеграл и его свойства  1 

  Формула Ньютона — Лейбница  1 

  Формула Ньютона — Лейбница  1 
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  Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

  Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

  Применение интегралов для решения физических задач 1 

  Применение интегралов для решения физических задач 1 

  Простейшие дифференциальные уравнения  1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  
Контрольная работа №7 по теме «Первообразная и интеграл»  

1 

  
Анализ контрольной работы 

1 

Векторы в 

пространстве  Понятие векторов. Равенство векторов 
1 

  
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 

1 

  Умножение вектора на число 1 

  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

Метод координат в 

пространстве  

Прямоугольная система координат в пространстве 

1 

  Координаты вектора 1 

  Координаты вектора 1 

  
Связь между координатами векторов и координатами точек 

1 

  Простейшие задачи в координатах 1 

  Простейшие задачи в координатах 1 

  Простейшие задачи в координатах 1 

  Решение задач 1 

  Угол между векторами 1 

  Скалярное произведение векторов 1 

  Скалярное произведение векторов 1 

  Движения. Центральная и осевая симметрии 1 

  Движения. Параллельный перенос 1 

  Обобщающий урок 1 

  

Контрольная работа №8 по теме «Векторы. Метод 

координат в пространстве.» 

1 

Комбинаторика Анализ КР. Математическая индукция 1 

  Правило произведения. Размещения с повторениями 1 

  Правило произведения. Размещения с повторениями 1 

  Перестановки 1 

  Размещения без повторений 1 

  Размещения без повторений 1 
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  Сочетания без повторений и бином Ньютона 1 

  Сочетания без повторений и бином Ньютона 1 

  Сочетания с повторениями 1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  Комбинаторные задачи. Самостоятельная работа 1 

  Анализ самостоятельной работы 1 

Элементы теории 

вероятностей 

Вероятность события 

1 

  Сложение вероятностей 1 

  Сложение вероятностей 1 

  Условная   вероятность.   Независимость событий 1 

  Условная   вероятность.   Независимость событий 1 

  Вероятность произведения независимых событий 1 

  Вероятность произведения независимых событий 1 

  Формула Бернулли 1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  

Контрольная работа №9 по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

1 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Анализ КР. Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1 

  Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

  Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

  
Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 

1 

  
Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 

1 

  Системы уравнений с двумя и тремя неизвестными 1 

  Системы уравнений с двумя и тремя неизвестными 1 

  

Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры 

1 

  

Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры 

1 

  Урок обобщения. Решение задач. 1 

  

Контрольная работа  № 10 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1 

  Анализ контрольной работы 1 

Комплексные числа  
Определение комплексных чисел. 

1 

  Сложение и умножение комплексных чисел 1 
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Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления 

1 

  
Операции вычитания и деления на множестве комплексных чисел 

1 

  Геометрическая       интерпретация комплексного числа 1 

  Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

  

Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической     форме.      

1 

  Формула Муавра 1 

  Квадратное уравнение с комплексными неизвестными 1 

  Извлечение корня из комплексного числа. 1 

  Алгебраические уравнения 1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

  
Контрольная работа № 11 по теме «Комплексные числа» 

1 

Итоговое 

повторение курса 

алгебры и начала 

математического 

анализа  

Вычисления и преобразования. Задачи на проценты. Числовые 

неравенства и числовые промежутки. Упрощение алгебраических 

выражений. 

1 

  

Преобразование логарифмических и тригонометрических 

выражений. Алгебраические уравнения. 

1 

  

Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 

  

Тренировочная самостоятельная работа, составленная по КИМ 

ЕГЭ. 

1 

  

Неравенства. Линейные и квадратные неравенства, неравенства с 

модулем. 

1 

  

Показательные и логарифмические неравенства. Иррациональные 

неравенства 

1 

  

Решение систем уравнений. Общие методы решения систем 

уравнений. 

1 

  Повторение. Текстовые задачи. 1 

  
Тренировочная самостоятельная работа, составленная по КИМ. 

1 

  

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

1 

  Задачи с параметрами. 1 

Итоговое 

повторение курса 

геометрии  

Метод координат .Решение частных практических задач 

1 
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  Многогранники, их свойства 1 

  Тела вращения 1 

  Объёмы многогранников и тел вращения 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Анализ ИКР. Подведение итогов. 1 

 

ИТОГО: 204 

 

2.2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Информатика» (углублённый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 



310 
 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 
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подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса. 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. В ней 

соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые 

системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
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Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи.

 Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования

 логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные 

стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное 

дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
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Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 

счисления. Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для 

определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей 

значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение 

задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. 

Хэш- таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 
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Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие  об  объектно-ориентированном  программировании.  Объекты  и  

классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 

Доказательство правильности 

программ. Математическое 

моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового 

обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 
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Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных 

в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, 

таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной 

речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов. Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 
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Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы 

запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. 

Нормализация. Подготовка и выполнение 

исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов 

эксперимента. Системы искусственного интеллекта и машинное 

обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система 

доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.

 Язык HTML. Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Облачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

http://www/
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Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего 

места. Информатика и информация. 

1 

  Информация и информационные процессы 1 

  Структура информации 1 

  Деревья 1 

  Стартовая контрольная работа 1 

  Графы. Оптимальные маршруты 1 

  Графы. Количество маршрутов 1 

Кодирование 

информации Дискретное кодирование 
1 

  Равномерное кодирование 1 

  Неравномерное кодирование 1 

  Декодирование 1 

  Оценка количества информации 1 

  Системы счисления 1 

  Двоичная система счисления 1 

  Восьмеричная система счисления 1 

  Шестнадцатеричная система счисления 1 

  Другие системы счисления 1 

  Контрольная работа 1 "Системы счисления" 1 
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  Кодирование текстов 1 

  Кодирование графической информации 1 

  Кодирование звуковой информации 1 

  
Контрольная работа 2 "Кодирование информации" 

1 

Логические основы 

компьютера Логические операции "И", "ИЛИ", "НЕ", "ЛИБО" 
1 

  Импликация и эквиваленция 1 

  Другие логические операции 1 

  Логические выражения 1 

  Запросы в поисковых системах 1 

  Упрощение логических выражений 1 

  Логические уравнения 1 

  Синтез логических выражений 1 

  Множества и логика 1 

  Задачи на множества 1 

  Предикаты и кванторы 1 

  Логические элементы компьютера 1 

  Логические элементы компьютера 1 

  
Контрольная работа 3 "Логические основы компьютера" 

1 

Компьютерная 

арифметика Особенности представления чисел в компьюторе 
1 

  Хранение в памяти целых чисел 1 

  Операции с целыми числами 1 

  Поразрядные операции 1 

  Хранение в памяти вещественных чисел 1 

  Операции с вещественными числами 1 

Устройство 

компьютера Современные компьютерные системы 
1 

  Принципы устройства компьютеров 1 

  Магистрально-модульная организация компьютера 1 

  Процессор 1 

  Память 1 

  Устройства ввода-вывода 1 

Программное 

обеспечение Программное обеспечение 
1 

  Системное программное обеспечение 1 

  Прикладное программное обеспечение 1 

  Прикладное программное обеспечение 1 

  Контрольная работа 4 "Аппаратное и программное 

обеспечение Компьютера" 

1 

  Возможности текстовых процессоров 1 

  Набор математических текстов 1 
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  Создание и использование шаблонов при работе с текстовыми 

документами 

1 

  Многостраничные документы 1 

  Коллективная работа над документами 1 

  Пакеты прикладных программ 1 

  Использование встроенного векторного графического редактора 

при создании текстового документа 

1 

  
Создание и форматирование таблиц в текстовом документе 

1 

  Подготовка текстового документа к публикации 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Обработка звука 1 

  Обработка видео 1 

  Программы создания презентаций 1 

  Создание презентаци: макеты, дизайн 1 

  Создание презентации: размещение и форматирвоание объектов 1 

  Создание презентации: анимация 1 

  Подготовка современных демнтстрационных материалов 1 

  Подготовка современных демнтстрационных материалов 1 

  Подготовка современных демонстрационных материалов 1 

Компьютерные 

сети Компьютерные сети. Основные понятия 
1 

  Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. 1 

  Интернет. Адресация в Интернете 1 

  Интернет. Адресация в Интернете 1 

  Сетевое хранение данных. Облачные сервисы 1 

  Расширенный поиск информации в сети Интернет 1 

  Расширенный поиск информации в сети Интернет 1 

  Сервисы Интернета. Электронная коммерция 1 

  Личное информационное пространство 1 

  Решение типовых задач по теме "Компьютерные сети" 1 

Алгоритмизация и 

программирование 

Алгоритмы 1 

  Оптимальные линейные алгоритмы 1 

  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 1 

  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 1 
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  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 1 

  Этапы решения задач на компьютере 1 

  Контрольная работа 5 "Основы алгоритмизации" 1 

  Ситстемы программирования. Языки программирования 1 

  

Основы языка программирования. Типы и структуры данных 1 

  Арифметические выражения и операции 1 

  Стандартные процедуры и функции 1 

  Основные операторы языка программирования 1 

  Линейные вычислительные алгоритмы 1 

  Использование датчика случайных чисел 1 

  Контрольная работа 6 "Основные языка программирования" 1 

  Оператор условного перехода 1 

  Простые и сложные условия 1 

  Использование оператора условного перехода 1 

  Вложенный оператор условного перехода 1 

  Контрольная работа7  "Оператор условного перехода" 1 

  Циклические алгоритмы. Виды циклов 1 

  Цикл с предусловием 1 

  Цикл с постусловием 1 

  Арифметический цикл 1 

  Вложенные циклы 1 

  Использование циклов 1 

  Контрольная работа 8 "Виды циклов" 1 

  Пользовательские процедуры и функции 1 

  Локальные и глобальные переменные 1 

  Рекурсия 1 

  Использование рекурсии 1 

  Массивы: объявление, заполнение и вывод 1 

  Поиск в массиве по заданному условию 1 

  Алгоритмы обработки массивов 1 

  Алгоритмы обработки массивов 1 

  Методы сортирвки массивов 1 

  Методы сортировки массивов 1 

  Контрольная работа 9 "Массивы" 1 

  Символьные и строковые типы данных 1 

  Операции со строками 1 

  Задачи на обработку строк 1 
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  Задачи на обработку строк 1 

  Матрицы. 1 

  Алгоритмы обработки матриц 1 

  Алгоритмы обработки матриц 1 

  Алгоритмы обработки матриц 1 

  Контрольная работа 10 "Матрицы и строки" 1 

  Работа с файлами средствами языка программирования 1 

  Чтение и запись данных в файл 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность. Основные понятия 1 

  Вредоносные программы и защита от них 1 

  Шифрование. Современные алгоритмы шифрования 1 

  Безопасность в Интернете 1 

 ИТОГО: 136 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение. Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего 

места. 

1 

 Повторение. Арифметические основы 1 

 Повторение. Логические основы 1 

 Повторение. Основы алгоритмизации 1 

 Стартовая контрольная работа 1 

Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы. Данные 
Количество информации 

1 

 Информация и вероятность 1 

 Передача данных 1 

 Помехоустойчивые коды 1 

 Сжатие даных 1 

 Алгоритм Хафмана 1 

 Программы-архиваторы 1 

 Сжатие данных с потерями 1 

 Системы 1 

 Системы управления 1 

 Иформационное общество 1 

 

Контрольная работа 1 "Информация и информационные 

процессы" 

1 
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Моделирование Модели и моделирование 1 

 Имитационное моделирование 1 

 Игровые модели 1 

 Модели мышления 1 

 Этапы моделирования 1 

 Моделирование движения. Дискретизация 1 

 Моделирование движения. 1 

 Модели ораниченного и неограниченного роста 1 

 Моделирование эпидемии 1 

 Модель "хищник-жертава" 1 

 Обратная связь. Саморегуляция 1 

 Метод Монте-Карло 1 

 Системы массового обслуживания 1 

 

Контрольная работа 2 "Моделирование" 1 

Базы данных Введение в базы данных 1 

 Многотабличные базы данных 1 

 Реляционная модель данных 1 

 Таблицы 1 

 Запросы 1 

 Язык структурированных запросов 1 

 Формы ввода данных 1 

 Кнопочные формы 1 

 Отчеты 1 

 Нерялиционные базы данных 1 

 Экспертные системы 1 

 

Контрольная работа 3 "Базы данных" 1 

Создание веб-

сайтов Веб-сайты и веб-страницы 
1 

 Текстовые веб-страницы 1 

 Текстовые веб-страницы 1 

 Оформление веб-страниц 1 

 Оформление веб-страниц 1 

 Рисунки на веб-страницах 1 

 Звук и видео на веб-страницах 1 

 Таблицы 1 

 Использование таблиц 1 

 Гиперссылки 1 

 Графическая карта ссылок 1 

 Блоки 1 

 Блочная верстка 1 

 XML и XHTML 1 

 Динамический HTML 1 

 Язык JavaScript 1 
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 Размещение веб-сайтов 1 

 

Индивидуальный проект "Создание веб-сайта" 
1 

 

Индивидуальный проект "Создание веб-сайта" 
1 

 

Индивидуальный проект "Создание веб-сайта" 
1 

 

Индивидуальный проект "Создание веб-сайта" 
1 

 

Рубежная контрольная работа 1 

 

Защита индивидуального проекта 1 

 

Защита индивидуального проекта 1 

Элементы теории 

алгоритмов Уточнение понятия алгоритма 
1 

 Машина Поста 1 

 Нормальные алгоритмы Маркова 1 

 Алгоритмически неразрешимые задачи 1 

 Сложность вычислений 1 

 Доказательство правильности программ 1 

Алгоритмиация и 

пограммирование Решето Эратосфена 

1 

 "Длинные" числа 1 

 Структуры 1 

 Файловые операции 1 

 Словари 1 

 Алфавитно-частотный словарь 1 

 Стек, очередь, дек 1 

 Стек. Вычисление арифметических выражений 1 

 Скобочные выражения 1 

 Очереди 1 

 Заливка области 1 

 Деревья 1 

 Обход дерева 1 

 Вычисление арифметических выражений 1 

 Хранение двоичного дерева в массиве 1 

 Графы 1 

 Задача Прима-Крускала 1 

 Алгоритм Дейкстры 1 

 Алгоритм Флойда-Уоршелла 1 

 Использование графов 1 

 Динамическое программирование 1 

 Задачи оптимизации 1 

 Количество решений 1 
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 Количество решений 1 

 Количество решений 1 

 

Контрольная работа 4 "Алгоритмизация и 

программирование" 

1 

Объектно-

ориентированное 

программирование Введение в объектно-ориентированное программирование 

1 

 Создание объектов в программе 1 

 Скрытие внутреннего устройства 1 

 Иерархия классов 1 

 Классы логических элементов 1 

 Программы с графическим интерфейсом 1 

 Графический итерфейс основы 1 

 Использование компонентов (виджетов) 1 

 Ввод данных 1 

 Совершенствование компонентов 1 

 Модель и представление 1 

 Вычисление арифметических выражений 1 

Обработка 

изображений Ввод изображений 
1 

 Коррекция изображеия 1 

 Работа с областями 1 

 Многослойные изображения 1 

 Каналы 1 

 Иллюстрации для веб-сайтов 1 

 Анимация 1 

 Векторная графика 1 

 Кривые 1 

Трехмерная 

графика Введение в 3-D моделирование 
1 

 Работа с объектами 1 

 Сеточные модели 1 

 Сеточные модели 1 

 Модификаторы 1 

 Кривые 1 

 Материалы и текстуры 1 

 UV-развертка 1 

 Рендеринг 1 

 Анимация 1 

 Язык VRML 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Повторение. Основы информатики 1 

 Повторение. Основы информатики 1 
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 Повторение. Алгоритмизация и пограммирование 1 

 Повторение. Алгоритмизация и пограммирование 1 

 ИТОГО: 136 

 

2.2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физика. Углубленный уровень» 
для обучающихся 10-11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
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нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
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и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. 

Образовательная программа учебного предмета «Физика» направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
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общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно- 

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Образовательная программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Образовательная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных 

результатов. 

 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие

 кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергияволны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальныедоказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
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состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип

 относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и

 эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение 
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точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические  колебания  и  волны.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  

колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 



334 
 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра Предмет и задачи квантовой 

физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца 

и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

 измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера 

с датчиками; 

 сравнение масс (по взаимодействию); 

 измерение сил в механике; 

 измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

 оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

 измерение термодинамических параметров газа; 

 измерение ЭДС источника тока; 

 измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

 определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 



335 
 

 Косвенные измерения: 

 измерение ускорения; 

 измерение ускорения свободного падения; 

 определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 измерение удельной теплоты плавления льда; 

 измерение напряженности вихревого электрического поля (при

 наблюдении электромагнитной индукции); 

 измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 определение показателя преломления среды; 

 измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

 определение длины световой волны; 

 определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле

 (по фотографиям). 

o Наблюдение явлений: 

 наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

 наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

 наблюдение диффузии; 

 наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

 наблюдение спектров; 

 вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. Исследования: 

 исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками; 

 исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

 исследование центрального удара; 

 исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

 исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

 исследование изопроцессов; 

 исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

 исследование остывания воды; 

 исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

 исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

 исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

 исследование явления электромагнитной индукции; 

 исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

 исследование спектра водорода; 

 исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). Проверка гипотез (в том 

числе имеются неверные): 

 при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

 при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

 при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

 квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

 скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

 напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 
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напряжений на лампочке и резисторе; 

 угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

 при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; Конструирование 

технических устройств: 

 конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

 конструирование рычажных весов; 

 конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с

 заданным ускорением; 

 конструирование электродвигателя; 

 конструирование трансформатора; 

 конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Особенности 

физического метода 

исследования  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Физика и познание 

мира. 

1 

Кинематика 

материальной 

точки 

Кинематика точки.Прямолинейное движение точки. Координаты 

системы. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

1 

  Описание движения на плоскости. 1 

  Скорость при произвольном движении. Средний модуль скорости. 

Ускорение. 

1 

  Скорость при движении с постоянным ускорением. График 

зависимости скорости от времени. Зависимость координаты от 

времени при движении с постоянным ускорением. 

1 

  Решение задач «Равноускоренное движение». 1 

  Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту и горизонтально 

1 

  Стартовая контрольная работа 1 

  Анализ стартовой контрольной работы и коррекция УУД. 

Равномерное движение по окружности. 

1 

  Ускорение при неравномерном криволинейном движении. Угловая 

скорость. Угловое ускорение. 

1 

  Относительность движения. Преобразования Галилея. 1 

  Решение задач «Относительность движения». 1 

  Контрольная работа по теме «Кинематика материальной 

точки». 

1 
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Силы в механике Анализ контрольной работы и коррекция УУД.Основное 

утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. 

1 

  Сила. Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. 

Масса. 

1 

  Третий закон Ньютона. Состояние системы тел в механике. 1 

  Основные задачи механики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности 

1 

  Основные задачи механики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности 

1 

  Решение задач «Законы Ньютона». 1 

  Силы в природе. Сила всемирного тяготения.  1 

  Сила тяжести. Центр тяжести. Движение искусственных спутников 

Земли. 

1 

  Деформация Сила  упругости. Закон Гука. 1 

  Решение задач на определение  силы всемирного тяготения и силы 

упругости 

1 

  Вес тела. Невесомость и перегрузки. 1 

  Сила трения. Роль силы трения. 1 

  Движения тела по окружности. 1 

  Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и газах. 

1.Лабораторная работа. Определение коэффициента трения 

скольжения дерева по дереву 

1 

  Неинерциальные системы отсчета. 1 

  Примеры решения задач по теме "Силы в механике" 1 

  1. Лабораторная работа. Изучение движения тела по 

окружности под действием силы тяжести и силы упругости.   

1 

  Контрольная работа  «Применение законов динамики». 1 

Законы сохранения 

в механике  

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Законы сохранения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

1 

  Решение задач «Закон сохранения импульса». 1 

  Решение задач «Закон сохранения импульса». 1 

  Реактивное движение. Реактивные двигатели.  1 

  Работа силы. Мощность. Энергия. 1 

  Кинетическая энергия. Ее изменение. 1 

  Потенциальная энергия. Физический смысл потенциальной 

энергии. 

1 

  Закон сохранения энергии.  1 

  Решение задач «Закон сохранения энергии». 1 

  Столкновение упругих шаров. 1 
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  2. Лабораторная работа. Проверка закона сохранения энергии. 1 

  Решение задач «Законы сохранения в механике». 1 

  Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 1 

  Решение задач «Законы сохранения в механике». 1 

Движение твердого 

тела  

Движение твердого тела  1 

  Контрольная работа по теме "Законы сохранения в механике" 1 

  Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. 1 

  Исследование упругого и неупругого удара. 1 

  Момент силы. Момент инерции. 1 

  Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Плоское движение твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. 

1 

  Момент импульса.Закон сохранения момента импульса. 1 

  Решение задач «Движение твердого тела». 1 

  Проверочная работа по теме «Движение твердого тела». 1 

Статика  Равновесие твердых тел. Центр тяжести. 1 

  Виды равновесия. Устойчивость равновесия. 1 

  Виды деформации твердых тел. 1 

  3.Физический практикум "Проверка закона сохранения импульса" 1 

  4.Физический практикум "Исследование зависимости дальности 

полета снаряда от угла   вылета"  

1 

  5.Физический практикум "Определение скорости вылета и 

дальности полета тела при горизонтальной стрельбе" 

1 

  6.Физический практикум "Определение кпд подвижного и 

неподвижного блока при подъеме груза" 

1 

  7.Физический практикум "Исследование закона сохранения 

энергии" 

1 

  8.Физический практикум  "Исследование равноусоренного 

движения системы  связанных тел" 

1 

  9.Физический практикум  "Определение коэффициента трения 

скольжения при соскальзывании тела по наклонной плоскости." 

1 

  10.Физический практикум  " Прверка закона сохранения энергии 

при скатывнии тел по наклонному желобу. Расчет кинетической 

энергии вращения" 

1 

  11.Физический практикум "Определение массы тела методом 1 
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"гидростатического взвешивания". 

  12.Физический практикум  "Определение вязкости жидкости 

методом Стокса" 

1 

  Механические свойства твердых тел. Пластичность. Хрупкость. 1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

Гидродинамика  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Повторение « Гидростатика». 

1 

  Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное движение. 1 

  Кинематическое описание движения жидкостей. Уравнение 

Бернулли. 

1 

  Течение вязкой жидкости. Подъемная сила крыла . 1 

  Решение задач «Гидродинамика». 1 

Молекулярная  

физика.  

Развитие представлений о природе теплоты. Основные положения 

МКТ. 

1 

  Броуновское движение. Сила взаимодействия молекул. 1 

  Состояние макроскопических тел. Температура, тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. 

1 

  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ.  1 

  Температура – мера средней кинетической энергии. Измерение 

скоростей молекул. 

1 

  Законы Авогадро и Дальтона. Уравнение состояния идеального 

газа. 

1 

  Уравнение состояния. Обратимые и необратимые процессы. 1 

  Газовые законы. 1 

  13.Лабораторная работа Исследование зависимости объема газа 

от температуры при постоянном давлении. 

1 

  Контрольная работа  «Основы МКТ». 1 

  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Внутренняя 

энергия идеального газа .Работа в термодинамике. Геометрическое 

истолкование работы. 

1 

  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 1 

  Эквивалентность количества теплоты и работы. Закон сохранения 

энергии. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

1 

  Теплоемкость при постоянном объеме и давлении. Адиабатный 

процесс. 

1 

  14.Лабораторная работа Измерение удельной теплоты плавления 

кристаллического вещества. 

1 
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  Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 1 

  Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. Статистическое истолкование закона. 

1 

  Примеры решения задач по теме "Основы термодинамики" 1 

  Испарение жидкостей. Равновесие между жидкостью и паром. 

Изотерма реального газа. Критическая температура. Критические 

состояния. 

1 

  Кипение. Теплота парообразования. Сжижение газов. 1 

  Влажность воздуха. 1 

  Поверхностное натяжение. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. 

1 

  Давление под искривленной поверхностью жидкости. Капиллярное 

явление. 

1 

  15 Лабораторная работа Измерение поверхностного натяжения. 1 

  Решение задач «Превращения жидкостей и газов». 1 

  Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Дефекты в 

кристаллах. Аморфные тела 

1 

  Объяснение свойств твердых тел на основе МКТ. 1 

  Теплота плавления. Фазовые переходы. 1 

  Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. 1 

  Решение задач «Тепловое  расширение». 1 

  16. Лабораторная работа Определение коэффициента линейного 

расширения твердого тела 

1 

  Проверочная работа по теме «Твердые тела». 1 

  17.Физический практикум "Определение влажности воздуха 

методом Ламберта" 

1 

  18.Физический практикум "Определение универсальной газовой 

постоянной" 

1 

  19.Физический практикум "Наблюдение изохорного процесса. 

Проверка закона Шарля." 

1 

  20.Физический практикум " Определение поверхностного 

натяжения воды методом капель" 

1 

  21.Физический практикум "Определение модуля Юнга для резины 

эластичного бинта и медицинского жгута" 

1 

  22.Физический практикум" Исследование изотермического 

процесса" 

1 

Электростатика Роль электрических сил в природе и технике. Электрический заряд. 

Элементарные частицы. 

1 

  Заряженные тела. Электризация тел. 1 
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  Основной закон электростатики. Закон Кулона. 1 

  Решение задач. Закон Кулона. 1 

  Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

диэлектрика. 

1 

  Близкодействие. Действие на расстоянии. Электрическое поле. 1 

  Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Линии напряженности электрического поля. 

1 

  Теорема Гаусса. 1 

  Поле заряженной плоскости, сферы, шара. 1 

  Проводники в электростатическом поле. 1 

  Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

1 

  Решение задач «Силовая характеристика электрического поля». 1 

  Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 1 

  Связь между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

1 

  Измерение разности потенциалов. 1 

  Электрическая емкость. Конденсаторы. 1 

  Соединение конденсаторов. 1 

  Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 1 

  Решение задач «Электроемкость конденсаторов». 1 

  Повторение и обобщение по теме «Электростатика». 1 

  Контрольная работа  «Электростатика». 1 

  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрический ток. 

Плотность тока. Скорость упорядоченного движения электронов в 

металлическом проводнике. 

1 

  Электрическое поле проводника с током.  1 

  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. 1 

  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. 1 

  23.Лабораторная работа . Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра. 

1 

  Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

  24. Лабораторная работа. Измерение температуры нити лампы 

накаливания. 

1 

  Работа и мощность электрического тока.  1 

  Закон Джоуля-Ленца. 1 
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  Электрические цепи. Последовательное соединение проводников. 1 

  Параллельное соединение проводников. 1 

  Решение задач «Соединение проводников». 1 

  Измерение силы тока. Напряжение и сопротивление. 1 

  Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Закон Ома для 

полной цепи. 

1 

  Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 1 

  Решение задач «Закон Ома для полной цепи». 1 

  Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. 1 

  25.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Лабораторная работа. 

1 

  Расчет сложных электрических цепей. Правила Кирхгофа. 1 

  Контрольная работа  «Законы постоянного тока». 1 

Токи в различных 

средах 

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрическая 

проводимость различных веществ. Электрическая проводимость 

металлов. 

1 

  Электрический ток в растворах и электролитах. Закон электролиза. 1 

  26. Лабораторная работа Измерение  

элементарного электрического заряда. 

1 

  Электрический ток в газах. Самостоятельные и несамостоятельные 

разряды. Различные типы самостоятельных разрядов. Их 

техническое применение. 

1 

  Электрический ток в вакууме. 1 

  Электрический ток в полупроводниках. Примесная проводимость в 

полупроводниках. 

1 

  Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 1 

  Транзистор, термистор и фоторезистор. 1 

  27.Физический практикум "Определение электроемкости 

конденсатора" 

1 

  28.Физический практикум "Исследование односторонней 

проводимости полупроводникового диода" 

1 

  29.Физический практикум "Исследование зависимости 

сопротивления жидкости от температуры" 

1 

  30.Физический практикум " Определение термического 

коэффициента сопротивления меди" 

1 
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  31.Физический практикум " Определение электрического 

сопротивления с помощью мостика Уинстона" 

1 

  32.Физический практикум " Исследование зависимости тока 

фотоэлемента от угла падения светового потока" 

1 

  Проверочная работа по теме «Электрический ток в различных 

средах». 

1 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 ИТОГО: 170 

 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Электродинамика 

(продолжение) 

Магнитное поле тока 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Линии 

магнитной индукции.  

1 

  Поток магнитной индукции. Вектор магнитной индукции. 

Закон Био—Савара—Лапласа. 

1 

  Закон Ампера. Электроизмерительные приборы 1 

  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца.  

1 

  Применение силы Лоренца . Циклический ускоритель 1 

  Примеры решения задач на определение параметров движения  

частиц в ускорителе 

1 

  Примеры решения задач на определение параметров движения  

частиц в электрическом и магнитном поле 

1 

  Стартовая контрольная работа 1 

Электромагнитная 

индукция  

Анализ стартовой контрольной работы и коррекция УУД. 

Открытие электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

1 

  Правило Ленца. 1 

  Закон электромагнитной индукции.  1 

  Вихревое электрическое поле.  1 

  Лабораторная работа  1 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

1 

  ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 

  Индукционные токи в массивных проводниках. 1 

  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 1 
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  Решение задач по теме"Электромагнитная индукция" 1 

    Магнитная проницаемость — характеристика магнитных 

свойств веществ. 

1 

  Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и 

диамагнетизма 

1 

  О природе ферромагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. 

1 

  Применение ферромагнетиков. 1 

  Контрольная работа "Магнитное полн. Электромагнитная 

индукция" 

1 

 КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Классификация 

колебаний.  

1 

   Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника.  

1 

  Гармонические колебания. Период и частота гармонических 

колебаний. Фаза колебаний.  

1 

  Определение амплитуды и начальной фазы из начальных 

условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях.  

1 

  Превращения энергии. Затухающие колебания.  1 

  Лабораторная работа 2 "Определение ускорения свободного 

падения с помощью математического маятника" 

1 

  Контрольная работа по теме "Механические колебания" 1 

  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Сложение 

гармонических колебаний. Метод векторных диаграмм. 

1 

  Свободные и вынужденные электрические колебания.  1 

  Процессы в колебательном контуре. Формула  Томсона.  1 

  Переменный электрический ток. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

1 

  Резистор в цепи переменного тока. Активная нагрузка в цепи 

переменного тока. 

1 

  Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное 

сопротивление. 

1 

  Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопртивление 1 

  Закон Ома для цепи переменного тока.  1 

  Мощность в цепи переменного тока.  1 

  Резонанс в электрической цепи.  1 

  Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 1 
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  Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания» 

1 

  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Генерирование 

электрической энергии. Генератор переменного тока 

1 

  Производство и использование электрической энергии. 1 

  Трансформатор. Устройство. Принцип работы. Применение 1 

   Выпрямление переменного тока.  1 

  Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного 

тока.  

1 

  Соединение потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель.  

1 

   Передача и распределение электрической энергии. 

Эффективное использование электрической энергии 

1 

  3.Физический практикум. Определение магнитной 

составляющей поля Земли ,  различных  бытовых устройств 

1 

  4.Физический практикум. Определение индуктивности 

катушки ( соленоида) и ее индуктивного сопротивления в цепи 

переменного тока  

1 

  5.Физический практикум. Исследование цепи переменного 

тока.  

1 

  6.Физический практикум.Определение КПД трансформатора. 1 

  7.Физический практикум. Исследование магнитных сойств 

различных веществ ( сталь, кобальт,никель, медь, алюминий). 

Изготовление постоянного магнита. 

1 

  8.Физический практикум.Исследование причин появления 

индукционного тока. Получение переменного тока 

нестандартной частоты 

1 

  9. Физический практикум. Определение периода свободных 

колебаний жидкости в сообщающихся сосудах жидкостного 

манометра различными способами. 

1 

  Волновые явления. Поперечные волны. Продольные волны.  1 

  Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение 

бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. 

1 

  Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. 

Характеристики звука. Резоганс. 

1 

  Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление 

волн. Дифракция волн. 

1 
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  Контрольная работа по теме «Механические волны» 1 

  Анализ КР. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Классическая теория излучения. 

Энергия электромагнитной волны.  

1 

  Свойства электромагнитных волн.  1 

  Поток излучения. Интенсиввность излучения.Зависимость 

энергии волны от расстояния до источника. 

1 

  Примеры решения задач на определение параметров 

электромагнитной волны. 

1 

  Примеры решения задач на определение параметров 

электромагнитной волны. 

1 

  Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн.  1 

  Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция. 

Детектирование. 

1 

  Радиолокация.Понятие о телевидении  Развитие средств связи. 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ рубежной контрольной работы и коррекция УУД. 1 

  Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света.  1 

  Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 1 

  Принцип Ферма и законы геометрической оптики  Отражение 

света. Плоское зеркало.  

1 

  Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом 

зеркале. Увеличение зеркала. 

1 

   Преломление света. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной призме. 

1 

  Полное отражение.  1 

  Лабораторная работа 10.Оределение показателя преломления 

стекла с помощью плоскопараллельной пластинки". 

1 

  Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. 

1 

  Лабораторная работа 11. Определение фокусного расстояния 

оптической силы собирающей линзы" 

1 
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  Фотоаппарат .Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. 

Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 

1 

  Примеры решения задач на отражение света 1 

  Примеры решения задач на преломление света 1 

   Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки 

линз.  

1 

  Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика" 1 

  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  Скорость света.  

1 

  Дисперсия света.Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Некоторые применения 

интерференции.  

1 

  Примеры решения задач по теме «Интерференция». 1 

   Дифракция света. Теории дифракции. Дифракция Френеля на 

простых объектах. Дифракция Фраунгофера.  

1 

   Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа.  

1 

  Решение задач на определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

1 

  Поперечность световых волн. Поляризация Электромагнитная 

теория света. 

1 

  Лабораторная работа 12.Наблюдение дифракции и 

интерференции света" 

1 

  Лабораторная работа13. Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки" 

1 

  Самостоятельная  работа по теме «Световые волны» 1 

  Виды излучений. Источники света 1 

  Спектры и спектральные приборы. Спектральный анализ.  1 

  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

1 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории относительности.  

1 

  Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей.  

1 

  Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией 

1 
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  Зарождение квантовой теории. Тестирование по теме «СТО» 1 

Световые кванты. 

Действия света 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.Зарождение квантовой теории.  

1 

  Фотоэффект. Теория фотоэффекта.  1 

  Уравнение Эйнштейна.  Применение фотоэффекта.  1 

  Примеры решения задач на определение "красной границы" 

фофтоэффекта 

1 

  Примеры решения задач на уравнение  Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

1 

  Фотоны.  1 

  Давление света.  1 

  Химическое действие света. Фотография.  1 

  Решение задач по теме «Фотоэффект и его законы». 1 

Атомная физика. 

Квантовая теория  

Спектральные закономерности. Строение атома. 1 

  Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома.  

1 

  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования 

стационарных состояний. Трудности теории Бора.  

1 

   Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм.  1 

  Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны 

вероятности.  

1 

   Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света  - 

лазеры. 

1 

  Тестирование по теме «Строение атома». 1 

  Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

1 

  Открытие естественной радиоактивности. Альфа-,бета- и 

гамма-излучения.  

1 

  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада.  

1 

  Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение 

атомных ядер.  

1 

  Открытие протона и нейтрона.  1 

  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер.  

1 

  Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций 

1 
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  Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

1 

  Термоядерные реакции.  1 

  Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение.  

1 

  Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

  Три этапа в развитии физики элементарных частиц 1 

  Три этапа в развитии физики элементарных частиц 1 

  Контрольная работа по теме "Атомное ядро" 1 

Физика атомного ядра   Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Открытие 

позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие 

нейтрино.  

1 

  Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц.  

1 

  Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны 1 

  14.Физический практикум. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. Определение качественного состава 

вещества ( метод спектрального анализа). 

1 

  15.Физический практикум. Проверка статистического 

характера закона радиоактивного распада. 

1 

  16.Физический практикум Изучение треков заряженных 

частиц. Оценка идеинтичности частиц ( по готовым 

фотографиям) 

1 

  17.Физический практикум. Проверка законов фотоэффекта на 

примере работы светодиода 

1 

  18.Физический практикум. Применение спектрального анализа 

для исследования прозрачности жидкостей. Оценка качества 

молока и молочных продуктов.  

1 

  19.Физический практикум. Градуирование термопары и 

использование ее для измеренеия температуры высоких 

температур. 

1 

  20.Физический практикум.Определение уровня  

радиоактивности продуктов питания 

1 

  21.Физический практикум. Определение длины световой волны 

с помощью прибора "Кольца Ньютона" 

1 

  22.Физический практикум Исследование зависимости 

фототока от мощности излучения и угла падения лучей на 

фотоэлемент 

1 
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  23.Физический практикум.Определение скорости света в 

различных средах с помощью собирающей линзы 

1 

Элементы астрофизики Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение.  

1 

  Законы Кеплера. 1 

  Общие характеристики планет. Солнечная система. 1 

  Планеты земной группы.  1 

  Далекие планеты.( Планеты - гиганты) 1 

  Солнце.  1 

  Звезды. Характеристики звезд. Эволюция звезд. 1 

  Строение и эволюция Вселенной 1 

  Единая физическая картина мира. Физика и научно-

техническая революция. 

1 

  Единая физическая картина мира. Физика и научно-

техническая революция. 

1 

  Защита проектов. 1 

  Защита проектов. 1 

  Защита проектов. 1 

  Защита проектов. 1 

  Семинар "Физика - наука настоящего и будущего" 1 

  Семинар "Физика - наука настоящего и будущего" 1 

  Повторение. Механика. Динамика. 1 

  Повторение. Законы сохранения в механике. 1 

  Повторение. Статика. Гидростатика. 1 

  Повторение. Молекулярно-кинетическая теория. 

Термодинамика 

1 

  Повторение. Электростатика. 1 

  Повторение. Электростатика. 1 

  Повторение. Законы постоянного тока. 1 

  Повторение. Законы постоянного тока. 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 ИТОГО: 170 
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2.2.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Экономика» (углублённый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
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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  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 
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 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
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 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
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 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 



358 
 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование 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 изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

– 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 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, заемщика, акционера, наемного 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. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 

уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 
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– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. 

 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Профсоюзы. 

 

 

 

 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. 

Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика 
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в области международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 

спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. 

Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы 

менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 

труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение 

доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. 

Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. 

Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Экономика 

как наука и 

как хозяйство 

Предмет и метод экономической науки.  1 

  Экономика как наука и как хозяйство. Уровни экономики. 1 

  Стартовай контрольная работа. 1 

  Анализ СКР. Структура экономики: производство, распределение, обмен, 

потребление 

1 

  Фундаментальные проблемы и основные вопросы экономики.  1 

  Свободные и экономические блага.  1 

  Альтернативная стоимость.  1 

  Кривая производственных возможностей.  1 

  Факторы производства и факторные доходы.  1 

  Выгоды обмена. 1 

  Виды обмена. 1 

  Абсолютное и сравнительное преимущество.  1 

  Типы экономических систем. 1 

  Традиционная экономика 1 

  Административно-плановая система 1 

  Рыночная экономика. Преимущества и недостатки 1 

  Смешанная экономика 1 

  Экономические теории: история и современность 1 
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  Рациональный потребитель.  1 

  Полезность и потребительский выбор.  1 

  Защита прав потребителя.  1 

  Семейный бюджет. Источники семейных доходов.  1 

  Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи.  1 

  Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Функционирование рынка.  1 

  Спрос, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары 

Гиффена.  

1 

  Факторы спроса. Эластичность спроса по цене, по доходу.  1 

  Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 1 

  Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 1 

  Предложение и спрос. 1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  Анализ РКР.Факторы предложения. Эластичность предложения.  1 

  Рыночное равновесие, равновесная цена.  1 

  Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий. 1 

  Франчайзинг.  1 

  Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.  1 

  Показатели выпуска фирмы 1 

  Закон убывающей отдачи.  1 

  Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 1 

  Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Зашита проектов. 

1 

  Эффект масштаба. Защита проектов. 1 
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Финансовые 

институты 

Предпринимательство, его виды и мотивы.  1 

  Основные источники финансирования бизнеса.  1 

  Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  1 

  Финансовые институты. Фондовая биржа. 1 

  Банки и банковская система. 1 

  Центральный банк, монетарная политика. 1 

  Виды банковских операций 1 

  Страховые услуги.  1 

  Основные принципы менеджмента.  1 

  Основные элементы маркетинга. Реклама. 1 

  Бизнес-план. 1 

  Рыночные структуры.  1 

  Совершенная конкуренция.  1 

  Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация.  1 

  Монополистическая конкуренция.  1 

  Олигополия. Монопсония. 1 

  Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 1 

  Рынки факторов производства. 1 

  Производный спрос.  1 

  Рынок труда. Спрос фирмы на труд.  1 

  Предложение труда для отдельной фирмы.  1 

  Минимальная оплата труда.  1 

  Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов.  1 

  Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Процент. 1 

  Дисконтирование. Защите проектов. 1 

  В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. Защите проектов. 1 
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  Итоговая контрольная работа. 1 

  Анализ итоговой контрольной работы. Защита проектов. 1 

 ИТОГО: 68 

 

11 класс. 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Экономическа

я 

деятельность 

государства  

Экономическая деятельность государства в экономике любого типа 1 

  Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты.  

1 

  Стартовая контрольная работа. 1 

  Анализ СКР. Экономические функции государства 1 

  Распределение доходов. Измерение неравенства доходов.  1 

  Государственный бюджет и государственный долг. Преодоление 

дефицита бюджета 

1 

  Государственный бюджет РФ 1 

  Налоги. Виды и уровни налогов 1 

  Фискальная политика государства. 1 

  Налоговая система РФ 1 

  Налоговые службы РФ 1 
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  Кредитно-денежная политика государства и ее направления 1 

  Монетарная политика Банка России. 1 

  Учетная ставка, нормы обязательного банковского резерва 1 

  Особенности макроэкономического анализа.  1 

  Представление о системе национальных счетов. 1 

  ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 1 

  Способы расчета ВВП. 1 

  Валовой национальный продукт. Национальный доход 1 

  Способы расчета макроэкономических показателей. 1 

  Совокупный спрос и совокупное предложение.Деньги 1 

  Виды и функции денег. 1 

  Денежные агрегаты.  1 

  Основы денежной политики.  1 

  Банки и банковская система. 1 

  Центробанк РФ. Место в системе органов государственной власти. 1 

  Инфляция и дефляция; виды инфляции. 1 

  Причины инфляции. Последствия инфляции.  1 

  Меры борьбы с инфляцией. 1 
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  Рубежная контрольная работа. 1 

  Анализ РКР. Антиинфляционная политика  РФ. 1 

  Рынок труда. Занятость. 1 

  Спрос и предложение труда. 1 

  Безработица. Причины и виды безработицы. 1 

  Естественный уровень безработицы. 1 

  Меры по борьбе с безработицей. 1 

  Государственная политика в области занятости.  1 

  Профсоюзы и их роль на рынке труда. 1 

  Экономический рост.  1 

  Экстенсивный и интенсивный рост.  1 

  Противоречивость экономического роста 1 

  Факторы экономического роста. 1 

  Экономические циклы. 1 

  Мировой рынок и его функционирование 1 

  Международное разделение труда. 1 

  Абсолютное и сравнительное преимущество 1 

  Международная торговля.  1 

  1 

  Экспорт. Импорт. Сальдо торгового баланса. 1 

  Государственная политика в области международной торговли. Семинар. 1 

  Методы государственной политики в области международной торговли. 

Практикум. 

1 
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Международн

ые финансы.  

Обменный курс валюты. 1 

  Валютный рынок. 1 

  Международные финансы.  1 

  Мировая валютная система. Международные расчеты.  1 

  Платежный баланс. 1 

  Международные экономические организации. 1 

  Россия и ВТО. Глобальные экономические проблемы.  1 

  Расширение производства и экологический кризис. 1 

  Международные квоты на выброс парниковых газов 1 

  Проблемы  топливно-энергетического и  сырьевого обеспечения стран. 1 

  Проблемы мирового рынка труда 1 

  Особенности современной экономики России. 1 

  Россия в мировом хозяйстве. Практикум. 1 

  Дифференциация региональных показателей хозяйственного и 

социального развития  субъектов РФ. Практикум.  

1 

  Многоукладность Российской экономики.  1 

  Итоговая контрольная работа. 1 

  Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 ИТОГО: 68 

 

2.2.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Право» (углублённый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 
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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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 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  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
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 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 
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 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. Право 

является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 



374 
 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как 

«Обществознание», «История», что создает возможность одновременного изучения тем 

по указанным учебным предметам. 

Образовательная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета. 

Образовательная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

Углубленный уровень Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 
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государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных 

органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. 

Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую 

среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных 

Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде 

по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет 

Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита 

жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время 

и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 
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Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового 

права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства. 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел I. Теория 

государства и права 

Происхождение государства и права 1 

  Государство: понятие и признаки 1 

  Государство и его и сущность 1 

  Форма государства 1 

  Политические режим: понятие, виды 1 

  Стартовая контрольная работа 1 

  Анализ СКР. Функции государства и государственный 

механизм 

1 

  Гражджанское общество 1 

  Понятие и признаки  правового государства 1 

  Урок повторения. Из истории государства и права.  1 

  Верховенство закона. Законность и правопорядок. 1 

   Разделение властей 1 

  Понятие права. Признаки и функции права 1 

  Система права. 1 

  Право в системе социального регулирования 1 

  Источники права. Действие нормативно-правовых актовво 

времени, в пространстве и по кругу лиц 

1 

  Действие нормативно-правовых актовво времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

1 

  Урок повторения. Вопросы теории государства и права 1 
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  Контрольная работа №1 "Теория государства и права" 1 

  Анализ КР. Правотворчество: понятие, принципы виды 

Юридическая техника 

1 

  Реализация права и ее формы. 1 

  Толкование права: понятие  понятие,  виды и способы 1 

  Правоотношения: понятие, структура. 1 

  Юридические факты 1 

  Правомерное поведение. Правонарушение;: 1 

  Правонарушение: понятие и виды 1 

  Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 1 

  Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 1 

  Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ РКР. Правовые системы современности 1 

  Правовая система России 1 

Раздел II. 

Конституционное 

право 

Понятие конституции, ее виды.  1 

  Конституционализм 1 

  Общая характеристика конституции Российской Федерации 1 

  Основы конституционного строя 1 

  Избирательное право 1 

  Избирательные системы и избирательный процесс 1 

  Федеративное устройство 1 

  Президент Российской Федерации 1 

  Федеральное собрание. Совет Федерации.  1 

  Федеральное собрание. Государственная Дума 1 

  Законодательный процесс в Российской Федерации 1 

  Правительство Российской Федерации 1 

  Судебная власть в Российской Федерации. 1 

  Прокуратура 1 

  Местное самоуправление 1 

  Урок повторения. Конституция Российской Федерации 1 

   Контрольная работа №2 "Конституционное право" 1 
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Раздел III Права 

человека 

Анализ КР. Правовой статус  человека и гражданина в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации 

1 

  Права человека и гражданина 1 

  Свободы  и обязанности человека и гражданина 1 

  Гражданские права 1 

  Гражданские права (продолжение) 1 

  Политические права 1 

  Политические права (продолжение) 1 

  Экономические права 1 

  Социальные и культурные права 1 

  Право на благоприятную окружающую среду 1 

  Права ребенка  1 

  Нарушения прав человека 1 

  Защита  прав человека в мирное время 1 

  Защита  прав человека в мирное время (продолжение) 1 

  Контрольная работа №3 "Права человека" 1 

  Международная защита прав человека в условиях военного 

времени 

1 

  Международная защита прав человека в условиях военного 

времени (продолжение) 

1 

  Итоговая онтрольная работа 1 

  Анализ итоговой контрольной работы. Конституция 

Российской Федерации 

1 

 ИТОГО: 68 

 

11 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел IV. Гражданское 

право  

Понятие и источники гражданского права. 1 

  Гражданская правоспособность и дееспособность. 1 

  Гражданские права несовершеннолетних 1 

  Предпринимательство. Юридические лица. Формы 

предприятий 

1 

  Право собственности 1 



379 
 

  Право собственности (продолжение) 1 

  Наследование 1 

  Стартовая контрольная работа. 1 

  Анализ СКР. Страхование 1 

  Обязательственное право 1 

  Сделки, договоры 1 

  Защита материальных и нематериальных прав.  1 

  Причинение и возмещение вреда 1 

   Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. Аудит 1 

Раздел V. Налоговое 

право 

Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. Аудит 

(продолжение) 

1 

  Виды налогов. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов 

1 

  Налогообложение физических и юридических лиц 1 

  Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности вкладчиков.. 

1 

  Контродьная работа №1 "Налоговое право" 1 

Раздел VI Семейное 

право 

Понятие и источники семейного права 1 

  Брак, условия его заключения и расторжения 1 

  Права и обязанности супругов 1 

  Права и обязанности супругов (продолжение) 1 

  Права и обязанности родителей. 1 

  Права и обязанности детей. 1 

  Права и обязанности детей. 1 

  Усыновление, опека (попечительство) 1 

  Усыновление, опека (попечительство) продолжение 1 

  Правовой практикум. 1 

Раздел VII. Трудовое 

право 

Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ РКР. Понятие и источники трудового права 1 
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  Коллективный договор 1 

  Трудовой договор 1 

  Рабочее время и время отдыха 1 

  Оплата труда. Охраа труда 1 

  Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 1 

   Правовой практикум. Зачёт по теме «Трудовое право» 1 

Раздел VIII. 

Административное 

право 

Понятие и источники административного права 1 

  Административные правонарушения 1 

  Административные правонарушения (продолжение) 1 

  Административные наказания 1 

  Административные наказания (продолжение) 1 

  Контрольная работа №2 Административное право" 1 

Раздел IX Уголовное 

право 

Анализ КР. Понятие  уголовного права 1 

  Источники уголовного права 1 

  Преступление: понятие и состав  1 

  Преступление: понятие и состав (продолжение)  1 

  Виды преступлений 1 

  Виды преступлений 1 

  Виды преступлений 1 

  Уголовная ответственность.Наказание. 1 

  Уголовная ответственность.Наказание. (продолжение) 1 

  Обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

смягчающие и отягчающие наказание 

1 

  Обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

смягчающие и отягчающие наказание (продолжение) 

1 

  Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

  Правовой практикум. 1 

  Контрольная работа №3 "Уголовное право" 1 
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Раздел X. Основы 

судопроизводства 

Анализ КР. Гражданское процессуальное право 1 

  Гражданское процессуальное право (продолжение) 1 

  Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) 

1 

  Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) 

1 

Раздел XI. 

Международное право 

Международное (публичное) право 1 

  Международное (публичное) право 1 

  Международное (публичное) право 1 

  Правовой глоссарий 1 

  Правовой глоссарий 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Анализ итоговой контрольной работы. Итоговое повторение и 

обобщение 

1 

 ИТОГО: 68 

 

 

2.2.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Естествознание» (базовый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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;  
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 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
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 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

 грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 
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 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего 

образования разработана в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. 

Образовательная программа определяет рекомендуемый объем и содержание учебного 

предмета «Естествознание», способствующие достижению предметных, личностных и 

метапредметных результатов. Содержание Образовательной программы организовано по 

модульному принципу. Авторы рабочих программ могут предложить свое содержание 

модулей с учетом региональных особенностей. 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования 

в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области 

«Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для повседневной и 

профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического 

мышления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на 

базовом уровне. Данная Образовательная программа предусматривает возможность перехода 

на углубленное изучение предметов естественно-научного цикла в случае профессионального 

самоопределения обучающегося. 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули 

содержания предмета «Естествознание» актуального фактического материала, отражающего 

региональную принадлежность; при оптимальном сочетании образовательных технологий, 

направленных на формирование активной позиции обучающихся и содержащих большую 

долю практической деятельности. Для достижения результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться» рекомендуется выполнение индивидуальных или групповых 

проектных и исследовательских работ в дополнение к практическим занятиям в ходе освоения 

курса. 
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В Образовательной программе предмета «Естествознание» содержится примерный 

перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ. При составлении 

рабочей программы авторы могут адаптировать этот перечень, учитывая материально- 

техническую базу и интересы обучающихся конкретной образовательной организации. 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного 

представления научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании 

новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы 

сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. 

Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и 

гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 

Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической 

отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области 

энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект 

нанотехнологий. 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения 

состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития 

научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению 

экологических проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские 

программы решения экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей 

среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое 

загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к 

стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей 

среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей 

среды. Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей 

среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. 

Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и 

поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой 

продукции: проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления 

биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, 
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стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема устойчивости городских 

экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные 

отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. 

Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения 

окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 

Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на 

окружающую среду, их эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 

показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии 

диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных 

заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная 

система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп 

населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития 

устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с 

инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 

сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства 

и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. 

Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. 

Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, 

сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. 

Перспективы развития российского сегмента. 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских 

работ 

Техника 

 Взаимосвязь между наукой и технологиями 

 Техника проведения измерений и представление результатов. 

 Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений 

в сопоставлении с их свойствами. 

 Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз 

в клетках проростков растений с помощью микропрепаратов. 

 Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных 

товаров. 

 Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств 

бытовой химии. 
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Энергетика и энергосбережение 

 Расчет энергопотребления семьи, школы. 

 Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

 Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

 Получение электроэнергии из альтернативных источников. 

 Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

Нанотехнологии и их приложения 

 Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 

 Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее 

мономолекулярного слоя на поверхности воды. 

 Получение графена и изучение его физических свойств. 

 Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 

 Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке 

Петри, прорастание семян). 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

 Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

 Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

 Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов. 

 Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем 

с помощью методов дистанционного зондирования. 

 Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация 

отходов, получение энергии, генерация кислорода). 

Наука об окружающей среде 

 Экологические проблемы современности 

 Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 

 Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 

 Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

 Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. 

 Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава 

водной среды. 

 Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

 Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

 Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с 

излучением вблизи ЛЭП. 

 Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

 Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием

различных информационных ресурсов). 

 Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния 

факторов среды. 

 Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 

 Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

 Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

 Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

 Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

 Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

 Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей 

питания. 

Проблема переработки отходов 

 Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 
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 Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в

ходе вермикомпостирования. 

 Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

 Разработка информационного материала, обосновывающего

природосообразное потребление. 

Здоровье 

 Современные медицинские технологии 

 Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма 

человека (пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости 

восстановления физиологических показателей после физических нагрузок. 

 Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности 

организма. 

 Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. 

 Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; 

поиск различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков. 

 Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

 Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

 Инфекционные заболевания и их профилактика 

 Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений

образовательной организации. 

 Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

 Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

 Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на 

жизнеспособность микроорганизмов. 

 Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 

 Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 

Наука о правильном питании 

 Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка 

соответствия массы тела возрастной норме. 

 Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, 

возраста, социального окружения. 

 Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

 Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации 

с надписями на товаре. 

 Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

 Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 

Основы биотехнологии 

 Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых 

бактерий, составление заквасок. 

 Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

 Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 

 Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

 Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. 

Естествознание и 

методы познания 

мира.(21 час 

Введение в естествознание. 1 

  Естествознание — единство наук о природе. 1 

  Познание природы в древности. 1 

  Природа и современные науки. 1 

  Эмпирический уровень научного познания. 1 

  Эмпирическое познание в изучении естествознания.  

Практическая работа 1. 

1 

  Эмпирическое познание в изучении естествознания. 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. 

1 

  Теоретический уровень научного познания. 1 

  Семинар по теме «Теоретический уровень научного познания». 1 

  Стартовая контрольная работа 1 

  Анализ СКР. Язык естествознания. Химия.Биология 1 

  Язык естествознания. Физика. 1 

  Урок-конференция по теме «Язык естествознания». 1 

  Естественнонаучные понятия, законы и теории в биологии. 1 

  Естественнонаучные понятия, законы и теории в химии. 1 

  Естественнонаучные понятия, законы и теории в физике. 1 

  Естественнонаучная картина мира. 1 

  Миры, в которых мы живем. 1 

  Миры, в которых мы живем. 1 

  Обобщение и систематизация знаний по теме 1. 1 

  Естествознание и методы его познания. Контрольная работа 

1. 

1 

Тема 2. Мегамир. 

(25 часов) 

Человек и Вселенная. 1 

  Происхождение гипотезы. 1 

  Cтроение Вселенной. 1 

  Как человек изучает мегамир. 1 
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  Законы движения небесных тел. 1 

  Галактики. 1 

  Звезды. Рождение и состав. 1 

  Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 

Практическая работа 3. 

1 

  Солнце. 1 

  Происхождение и структура Солнечной системы. 1 

  Солнечная система и ее планеты. Планеты земной группы. 1 

  Планеты-гиганты. 1 

  Урок-дискуссия «Возможна ли жизнь на Марсе». 1 

  Строение Земли. Литосфера. 1 

  Состав литосферы. 1 

  Изучение коллекции горных пород. Практическая работа4. 1 

  Гидросфера. Океаны и моря. 1 

  Воды океанов и морей. 1 

  Воды суши. 1 

  Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Практическая работа 5. 

1 

  Атмосфера. Погода. 1 

  Атмосферное давление. Ветер. 1 

  Влажность воздуха. 1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  Мегамир. Оболочки Земли. Контрольная работа 2. 1 

Тема 3. Макромир. 

Биосфера. (24 часа) 

Жизнь, признаки живого и их относительность 1 

  Происхождение жизни на Земле. 1 

  Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

  Химический состав клетки. Органические соединения. 1 

  Уровни организации жизни. 1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  анализ РКР. Прокариоты. Эукариоты. 1 

  Изучение микроскопического строения животных тканей. 

Практическая работа 6. 

1 

  Клеточная теория. 1 

  Изучение растительной и животной клетки. Практическая 

работа 7. 

1 
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  Простейшие. Вирусы. 1 

  Изучение простейших. Практическая работа 8. 1 

  Экологические системы. 1 

  Пищевые цепи. 1 

  Экология. Экологические факторы. 1 

  Адаптации организмов к среде обитания. 1 

  Приспособленность организмов к среде обитания. 

Практическая работа 8. 

1 

  Биосфера. 1 

  Глобальные экологические проблемы человечества и пути их 

решения. 

1 

  Понятие биологической эволюции. 1 

  Первые эволюционные теории. 1 

  Эволюционная теория Дарвина. 1 

  Обобщение и систематизация знаний по темам: «Происхождение 

жизни на Земле. Основы экологии». 

1 

  Происхождение жизни на Земле. Основы экологии. 

Контрольная работа 3. 

1 

Тема 4. 

Абиотические 

факторы и 

приспособленность 

к ним живых 

организмов. (28 

часов) 

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр 

и лесотундр. 

1 

  Зона средней полосы, субтропиков. 1 

  Электромагнитная природа света. 1 

  Изучение волновых свойств света. Практическая работа 9. 1 

  Оптические свойства света 1 

  Изучение изображения, даваемого линзой. Практическая 

работа 10. 

1 

  Свет и приспособленность к нему живых организмов. 1 

  Внутренняя энергия макроскопической системы. 1 

  Тепловое равновесие. Температура. 1 

  Температура и приспособленность к ней живых организмов. 1 

  Температурные адаптации растений. 1 

  Строение молекулы и физические свойства воды. 1 
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  Измерение удельной теплоемкости воды. Практическая работа 

11. 

1 

  Электролитическая диссоциация. 1 

  Растворимость. рН, как показатель среды раствора. 1 

  Химические свойства воды. 1 

  Вода — абиотический фактор в жизни растений. 1 

  Вода — абиотический фактор в жизни живых организмов. Урок-

конференция. 

1 

  Соленость как абиотический фактор. 1 

  Почва как абиотический фактор. 1 

  Изучение состава почвы. Практическая работа 12. 1 

  Биотические факторы окружающей среды. 1 

  Понятия пространства и времени. 1 

  Биоритмы. 1 

  Способы передачи информации в живой природе. 1 

  Информация и человек. 1 

  Итоговая контрольная работа  1 

  Абиотические факторы и приспособленность к ним живых 

организмов. Контрольная работа 4. 

1 

Тема 5. Защита 

исследовательских 

проектов (4 часа) 

Защита исследовательских проектов. 1 

  Защита исследовательских проектов. 1 

  Итоговая контрольная работа  1 

  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 ИТОГО: 102 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Повторение курса 

10 класса.  

Многообразие естественного мира. 1 

  Уровни организации жизни на Земле. 1 

  Биосфера. 1 

  Синтетическая теория эволюции. 1 

  Элементы термодинамики. 1 

  Теория относительности. 1 

  Стартовая контрольная работа 1 
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Раздел 2. 

Микромир. Атом. 

Вещества. Реакции.  

Строение атома. 1 

  Строение атомного ядра.  1 

  Изотопы. 1 

  Изучение фотографий треков заряженных частиц. ПР1. 1 

  Предпосылки создания Периодического закона. 1 

  Открытие Менделеевым Периодического закона.  1 

  Периодический закон в свете учения строения атома. 1 

  Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. 1 

  Благородные газы 1 

  Контрольная работа № 1 по теме "Микромир.Атом. 

Вещества." 

1 

  Ионная , ковалентная химические связи. Кратность ковалентной 

связи 

1 

  Механизмы образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность 

1 

  Металлы и сплавы.  1 

  Металлическая химическая связь 1 

  Молекулярно-кинетическая теория  1 

  Газообразное состояние.  Жидкое состояние веществ.  1 

  Твердое состояние вещества  1 

  Природный газ 1 

  Предельные углеводороды 1 

  Непредельные углеводороды 1 

  Получение, собирание и распознавание газов. ПР №2 1 

  Жидкие вещества. Нефть. 1 

  Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы и их 

применение в технике. 

1 

  Классификация неорганических веществ и ее относительность 1 

  Особенности состава, строения и свойств органических 

соединений. Основные положения теории химического строения 

1 

  Классификация органических соединений 1 

  Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Способы получения полимеров 

1 

  Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 1 

  Понятие о смеси. Классификация смесей. Состав смесей 1 
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  Способы разделения смесей   1 

  Понятие о дисперсной системе. Классификация дисперсных 

систем 

1 

  Значение дисперсных систем. Применение.  1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ рубежной контрольной работы. 1 

Раздел 3. 

Химические 

реакции  

Химические реакции. Реакции без изменения состава веществ 1 

  Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ, 

протекающие с выделением или поглощением теплоты. Другие 

признаки классификации химических реакций. 

1 

  Понятие о скорости химической реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции 

1 

  Зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов 

1 

  Обратимость химических реакций 1 

  Изучение химических реакций ПР№3 1 

  Окислительно-восстановительные реакции  1 

  Электролиз 1 

  Химические источники тока. Гальванические элементы 1 

  Устройство батарейки. Устройство свинцового аккумулятора. 

Гальванизация и электрофорез. 

1 

  Сборка гальванического элемента и испытание его действия 

ПР№4 

1 

  Обобщение по теме «Химические реакции» 1 

  Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 1 

Раздел 4. Человек и 

его здоровье  

Систематическое положение человека в мире животных 1 

  Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа 

человека 

1 

  Генетика человека и методы ее изучения 1 

  Генетические заболевания человека 1 

  Создай лицо ПР№5 1 

  Физика человека. Скелет. Кровообращение. Формирование мочи. 

Газообмен. Передача нервных импульсов 

1 

  Физика человека. Терморегуляция. Оптическая система. 

Акустическая система 

1 
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  Химия человека. Химический состав тела человека 1 

  Химия человека. Вода и минеральные вещества в организме 

человека 

1 

  Витамины.  1 

  Гормоны. 1 

  Лекарства 1 

  Здоровый образ жизни. Физическое, психическое, нравственное 

здоровье 

1 

  Факторы, влияющие на здоровье человека 1 

  Физика на службе здоровья человека. Антропометрия. Тепловые 

измерения. Измерение артериального давления. 

1 

  Ультразвуковая диагностика. Электротерапия. Лазерная терапия. 

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. 

Томография. 

1 

  Оценка индивидуального уровня здоровья ПР№6 1 

  Оценка биологического возраста ПР№7 1 

  Определение суточного рациона питания. ПР№8 1 

  Обобщение по теме «Человек и его здоровье» 1 

  Контрольная работа №4 по теме «Человек и его здоровье» 1 

Раздел 5. 

Современное 

естествознание на 

службе человека  

Понятие о физике высоких энергий 1 

  Деление атомного ядра. Фундаментальные частицы. Фотоны. 

Бозоны. Античастицы. 

1 

  Большой адронный коллайдер 1 

  Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение 

Вселенной. Антимир. 

1 

  Получение электрического тока с помощью электрогенератора. 

Традиционная и нетрадиционная энергетика 

1 

  Ядерные реакции. Атомная энергетика 1 

  Изучение явления электромагнитной индукции ПР№9 1 

  Продовольственная проблема 1 

  Основные направления в решении продовольственной проблемы 1 

  Биотехнология. Генная инженерия 1 

  Биотехнология. Клеточная инженерия 1 

  Биотехнология. Биологическая инженерия 1 
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  Понятие о нанотехнологии. Подходы в нанотехнологии 1 

  Молекулярный синтез и самосборка. Выращивание кристаллов и 

полимеризация 

1 

  Конференция «Горизонты применения нанотехнологий» 1 

  Физика и быт. Нагревательные и осветительные приборы.  1 

  Физика и быт. Радиопередатчики и радиоприемники. Телевизор. 

Спутниковая и сотовая связь. 

1 

  Химия и быт 1 

  Пищевые добавки, их маркировка 1 

  Синергетика 1 

  Естествознание и искусство. Золотое сечение. 

Последовательность Фибоначчи.  

1 

  Бионика и архитектура. 1 

  Изучение золотого сечения на различных объектах ПР№10 1 

  Итогова контрольная работа  1 

  Анализ итоговой контрольной работы 1 

  Защита проектов. 1 

  Защита проектов. 1 

 ИТОГО: 102 

 

 

2.2.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 
для обучающихся  11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  
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 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– формировать представления о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями,

 законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой; 

– формировать представления о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшего научно-технического развития; 

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании

 космического пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– формировать представления о методах и результатах исследований физической природы 

– небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной; 

– формировать представления о действии во Вселенной законов, открытых в земных 

условиях; 

– формировать умения объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

– формировать собственной позиции по отношению к астрономической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «астрономия» на уровне среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
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процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Предмет 

астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
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смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение в 

астрономию 

Структура и масштабы Вселенной.  1 

  Далекие глубины Вселенной. 1 

Астрометрия Звездное небо. Небесные координаты.  1 

  Стартовая контрольная работа. 1 

  Анализ СКР. Видимое движение планет и Солнца. Движение 

Луны и затмения. 

1 

  Время и календарь. 1 

  Астрометрия. Решение задач. 1 

Небесная 

механика 

Система мира. 1 

  Законы движения планет. 1 

  Космические скорости. Межпланетные перелеты. 1 

Строение 

солнечной 

системы 

Современные представления о Солнечной системе.  1 

  Планета Земля 1 

  Луна и ее влияние на Землю. 1 

  Планеты земной группы.Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 

  Рубежная контрольная работа 1 

  Анализ РКР. Малые тела Солнечной системы. Современные 

представления о происхождении  Солнечной системы. 

1 

  Строение солнечной системы. Решение задач. 1 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

Методы астрофизических исследований. 1 

  Солнце. 1 

  Внутреннее строение и источники энергии Солнца. 1 

  Основные характеристики звезд. 1 
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  Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры. 1 

  Двойные, кратные и переменные звезды. 1 

  Новые и сверхновыезвезды. 1 

  Эволюция звезд. Решение задач. 1 

Млечный путь  Газ и пыль в галактике.   1 

  Рассеянные и шаровые звездные скопления. 1 

  Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 1 

Галактики Классификация галактик. 1 

  Активные галактики и квазары. 1 

  Скопления галактик. Решение задач. 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Анализ ИКР. Расширяющаяся Вселенная и темная энергия. 

Модель горячей вселенной иреликтовое излучение. 

1 

  Обнаружение планет возле других звезд. Поиск жизни и разума 

во Вселенной. 

1 

 ИТОГО: 34ч. 

 

 

2.2.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
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 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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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 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 отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования разработана в соответствии с требованиями к результатам на основе ФГОС СОО. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 
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программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания Образовательная 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для 

них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, 

в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 
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видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика  Техника безопасности на уроках по л/атлетике. Высокий, низкий 

старт до 40м. Бег на скорость 30, 60. 

1 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, 

их роль в формировании здорового образа жизни 

1 

  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности 

1 

  Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта 

1 

  Метание гранаты на дальность.РДК Скорость (старты из различных 

положений) 

1 

  Бег на скорость 60,100м. 1 

  Бег на дистанции 2000м. Прыжки в длину с разбега 1 

  Эстафетный бег.Бег на дистанции 2000м, 1 

  Прыжки в длину с разбега.Метание гранаты на дальность 1 

  Бег с преодолением препятствий.Бег в равномерном темпе 15-

20(д),20-25(м) 

1 

  Метание гранаты на дальность.РДК Выносливость 1 

  Скоростно-силовые (прыжки, многоскоки, метание)Координация 

(челночный бег, прыжки через препятствия) 

1 

  РДК Скорость (старты из различных положений, бег с ускорением и 

максимальной скоростью, эстафеты) 

1 

  Метание гранаты на дальностьРДК Скорость (старты из различных 

положений) 

1 

Волейбол Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 1 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Формы организации занятий физической культурой. 1 
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  Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 

Передача мяча из зоны в зону. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 касания. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Розыгрыш мяча в 3 касания. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Совершенствование 

нападающего удара. Игра. 

1 

Гимнастика Правила безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Длинный кувырок через препятствия Н-90, кувырок 

вдвоём. Кувырок назад через стойку на руках. 

1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни 

1 

  Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие 

технологии 

1 

Физическое 

совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта 1 
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  Длинный кувырок через препятствия Н-90, кувырок вдвоём. 

Кувырок назад через стойку на руках (с помощью) 

1 

  Строевые упражнения. Кувырок назад через стойку на руках (с 

помощью). Сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 

лопатках. 

1 

  Переворот в сторону. Сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках. Опорный прыжок. 

1 

  Стойка на руках (с помощью). Переворот в сторону.Акробатическая 

комбинация из ранее изученных элементов 

1 

  Строевые упражнения.Стойка на руках (с помощью). 

Акробатическая комбинация. 

1 

  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация из ранее 

изученных элементов. 

1 

  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация из ранее 

изученных элементов. 

1 

  Акробатическая комбинация из ранее изученных 

элементовПовторение пройденного материала.  

1 

  Строевые упражнения. Висы и упоры. Повторение пройденного 

материала. 

1 

Лыжная 

подготовка, 

волейбол. 

Правила поведения учащихся на занятиях по лыжной подготовке в 

целях предупреждения травматизма.Техника попеременного 

двушажного хода до 8-10 км. 

1 

Физическое 

совершенствование 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки 

1 

  Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий 1 

  Техника одновременного одношажного и двушажного 

хода.Коньковый ход. 

1 

  Техника попеременного двушажного хода.Передвижение по 

среднепересеченной местности до 8-10 км.  

1 

  Техника попеременного двушажного хода.Передвижение по 

среднепересеченной местности до 8-10 км.  

1 

  Передвижение по среднепересеченной местности до 8-10 км. 

Техника одновременного одношажного и двушажного хода. 

Переход с хода на ход. 

1 

  Техника одновременного одношажного и двушажного 

хода.Коньковый ход. 

1 
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  Повторное прохождение отрезков. Техника попеременного 

4шажного хода. Коньковый ход.  

1 

  Техника попеременного двушажного хода. Техника попеременного 

4шажного хода. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Техника попеременного двушажного хода. Техника попеременного 

4шажного хода. Прохождение дистанции 3км(д), 5км(ю) на 

скорость. 

1 

  Повторное прохождение отрезков. Техника попеременного 

4шажного хода. Коньковый ход. Переход с хода на ход. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 

Передача мяча из зоны в зону. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Розыгрыш мяча в 3 касания. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 

касания.Двусторонняя игра. 

1 

Легкая атлетика Техника безопасности на уроках по л/атлетике. Высокий, низкий 

старт до 40м. Бег по виражу. РДК. 

1 

  Эстафетный бег. Бег на дистанции 2000м. 1 

  Метание гранаты на дальность.  1 

  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты на дальностьРДК 1 

  Высокий, низкий старт до 40м.  1 

  Высокий, низкий старт до 40м. Бег с преодолением препятствий. 

РДК 

1 

  Эстафетный бег.  1 

  Бег по виражу. Бег с преодолением препятствий. 1 

 ИТОГО 68 

 

11 класс 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика Техника безопасности на уроках по л/атлетике. Высокий, низкий 

старт до 40м. Бег на скорость 30, 60. 

1 



415 
 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, 

их роль в формировании здорового образа жизни 

1 

  Формы организации занятий физической культурой. 1 

Легкая атлетика Метание гранаты на дальность.РДК Скорость (старты из различных 

положений) 

1 

  Бег по виражу. Метание гранаты на дальность 1 

  Бег на скорость 30,60,100м. Бег в равномерном темпе 15-20(д),20-

25(м) 

1 

  Эстафетный бег.Бег на дистанции 2000м,3000м 1 

  Прыжки в длину с разбега.Метание гранаты на дальность 1 

  Бег с преодолением препятствий.Бег в равномерном темпе 15-

20(д),20-25(м) 

1 

  Метание гранаты на дальность.РДК Выносливость 1 

  Бег с преодолением препятствий.Бег на дистанции 2000м,3000м 1 

  Бег на скорость 30, 60, 100м.Высокий, низкий старт до 40м 1 

  Скоростно-силовые (прыжки, многоскоки, метание)Координация 

(челночный бег, прыжки через препятствия) 

1 

  РДК Скорость (старты из различных положений, бег с ускорением и 

максимальной скоростью, эстафеты) 

1 

  Метание гранаты на дальностьРДК Скорость (старты из различных 

положений) 

1 

Волейбол Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью 

1 

  Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 касания. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Розыгрыш мяча в 3 касания. 1 
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  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Совершенствование 

нападающего удара. Игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 касания. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 

Передача мяча из зоны в зону. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Розыгрыш мяча в 3 касания. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Совершенствование 

нападающего удара. Игра. 

1 

Гимнастика  Правила безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Длинный кувырок через препятствия Н-90, кувырок 

вдвоём. Кувырок назад через стойку на руках. 

1 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Норматив отжимания. 

1 

  Длинный кувырок через препятствия Н-90, кувырок вдвоём. 

Кувырок назад через стойку на руках (с помощью) 

1 

  Строевые упражнения. Кувырок назад через стойку на руках (с 

помощью). Сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 

лопатках. 

1 

  Строевые упражнения. Опорный прыжок (ноги врозь).РДК. 1 

  Переворот в сторону. Сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках. Опорный прыжок. 

1 

  Стойка на руках (с помощью). Переворот в сторону.Акробатическая 

комбинация из ранее изученных элементов 

1 

  Строевые упражнения.Стойка на руках (с помощью). 

Акробатическая комбинация. 

1 

  Строевые упражнения. Висы и упоры. Повторение пройденного 

материала. РДК. 

1 



417 
 

Лыжная 

подготовка, 

волейбол 

Правила поведения учащихся на занятиях по лыжной подготовке в 

целях предупреждения травматизма.Техника попеременного 

двушажного хода до 8-10 км. 

1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания 1 

  Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни 

1 

  Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие 

технологии 

1 

  Техника попеременного двушажного хода.Передвижение по 

среднепересеченной местности до 8-10 км.  

1 

  Техника попеременного двушажного хода.Передвижение по 

среднепересеченной местности до 8-10 км.  

1 

  Передвижение по среднепересеченной местности до 8-10 км. 

Техника одновременного одношажного и двушажного хода. 

Переход с хода на ход. 

1 

  Передвижение по среднепересеченной местности до 8-10 км. 

Техника спуска и преодоления подьема. 

1 

  Техника одновременного одношажного и двушажного 

хода.Коньковый ход. Переход с хода на ход. 

1 

  Повторное прохождение отрезков. Техника попеременного 

4шажного хода. Коньковый ход. Переход с хода на ход. 

1 

  Техника попеременного двушажного хода. Техника попеременного 

4шажного хода. Прохождение дистанции 3км(д), 5км(ю) на 

скорость. 

1 

  Техника попеременного 4шажного хода. Прохождение дистанции 

3км(д), 5км(ю) на скорость 

1 

  Передвижение по среднепересеченной местности до 8-10 км. 

Техника одновременного одношажного и двушажного хода. 

Переход с хода на ход. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Совершенствование 

нападающего удара. Игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 касания. 

Двусторонняя игра. 

1 
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  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 касания. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Нападающий удар. 

Двусторонняя игра. 

1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Подача мяча в зону. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Двусторонняя игра. 1 

  Передача мяча сверху и снизу 2 руками.Игра в 3 

касания.Двусторонняя игра. 

1 

Легкая атлетика Техника безопасности на уроках по л/атлетике. Высокий, низкий 

старт до 40м. Бег по виражу. РДК. 

1 

  Эстафетный бег. Бег на дистанции 2000м,3000м. РДК. 1 

  Бег на скорость 30,60,100м. Бег по виражу. Метание гранаты на 

дальность. РДК. 

1 

  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты на дальностьРДК. 1 

Физическое 

совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта 1 

  Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

1 

  Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий 1 

  Высокий, низкий старт до 40м. Бег на скорость 30,60,100мРДК 1 

  Эстафетный бег. Бег на дистанции 2000м, 3000м.РДК 1 

  Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. РДК 1 

 ИТОГО 68 

 

 

2.2.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – (далее – 

программа ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 
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федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ 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; продолжения освоения содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, 

социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 
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безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций 

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 

всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития 

общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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. 
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Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. 

Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. 

Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

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 Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 
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Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной 

войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. 

Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война 

и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

Модуль № 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 Вооружённых Сил Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Российской 

Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской 

части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 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 
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(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные 

части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила 

поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи 

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 

населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). 

Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния 

неформальной группировки. 
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Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской 

и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной 

основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 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 правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
Освоение основ медицинских знаний. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, 

без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. 

Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания 

помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, 

ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, 

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 

алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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, 



426 
 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни 

и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения 

в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
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расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 
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его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

 Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"  

1.1 Культура безопасности жизнедеятельности населения  2  

1.2 
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность 
 2  

1.3 Безопасность на транспорте  1  

Итого по разделу  5  

 Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства"  

2.1 Правовые основы подготовки граждан к военной службе  4  

Итого по разделу  4  

 Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"  
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3.1 Выбор воинской профессии  3  

3.2 
Воинские символы, традиции и ритуалы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации 
 3  

Итого по разделу  6  

 
Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций" 
 

4.1 
Организация защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
 2  

Итого по разделу  2  

 
Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и 

экологическая безопасность" 
 

5.1 
Основные правила безопасного поведения на природе и 

экологическая безопасность 
 4  

Итого по разделу  4  

 
Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
 

6.1 Экстремизм и терроризм - угрозы обществу и каждому человеку  2  

6.2 Противодействие экстремизму и терроризму  2  

Итого по разделу  4  

 Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни"  

7.1 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия 

личности 
 2  

Итого по разделу  2  

 
Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи" 
 

8.1 Освоение основ медицинских знаний  3  

Итого по разделу  3  

 Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки"  

9.1 Основы военной службы  4  

Итого по разделу  4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

 Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"  

1.1 Безопасное поведение на различных видах транспорта  3  

1.2 Безопасное поведение в бытовых ситуациях  2  

1.3 Информационная и финансовая безопасность  2  

1.4 Безопасное поведение в общественных местах  2  

1.5 Безопасность в социуме  2  

Итого по разделу  11  

 
Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций" 
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2.1 Система государственной защиты населения  2  

2.2 Гражданская оборона  2  

Итого по разделу  4  

 
Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
 

3.1 Экстремизм и терроризм на современном этапе  2  

3.2 Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности  2  

Итого по разделу  4  

 Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни"  

4.1 Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью  2  

Итого по разделу  2  

 
Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи" 
 

5.1 Первая помощь и правила её оказания  3  

Итого по разделу  3  

 Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства"  

6.1 
Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации 
 8  

Итого по разделу  8  

 Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"  

7.1 Основы военной службы  2  

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения  1  

2 Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности  1  

3 

Явные и скрытые опасности современных развлечений подростков и 

молодёжи, а также опасности их вовлечения в незаконные протестные 

акции 

 1  

4 Как не стать участником информационной войны  1  

5 
Транспортная безопасность и правила безопасности для участников 

дорожного движения 
 1  

6 Законодательство Российской Федерации об обороне государства  1  

7 
Законодательство Российской Федерации о воинской обязанности и 

военной службе 
 1  

8 Организация воинского учёта  1  

9 Допризывная подготовка  1  

10 Есть такая профессия - Родину защищать  1  

11 Подготовка граждан по военно-учётным специальностям  1  

12 Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил  1  
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Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России 

13 
Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации 
 1  

14 Традиции Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

15 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

16 

Основы законодательства Российской Федерации и основные 

направления по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 1  

17 
Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 1  

18 Источники опасности в природной среде  1  

19 Чрезвычайные ситуации природного характера  1  

20 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды  1  

21 Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей  1  

22 Сущность явлений экстремизма и терроризма  1  

23 
Противодействие экстремизму и терроризму и ответственность 

граждан в этой области 
 1  

24 Общегосударственное противодействие экстремизму и терроризму  1  

25 
Деятельность государства при реальной угрозе террористической 

опасности 
 1  

26 
Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни 
 1  

27 Преимущества здорового образа жизни  1  

28 
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 
 1  

29 Неинфекционные и инфекционные заболевания и их профилактика  1  

30 
Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций 
 1  

31 Строевая подготовка и воинское приветствие  1  

32 Оружие пехотинца и правила обращения с ним  1  

33 Действия в современном общевойсковом бою  1  

34 Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

  11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

1 
Безопасность при использовании современных средств 

индивидуального передвижения 
 1  

2 Предназначение дорожных знаков и сигнальной разметки  1  

3 
Правила безопасного поведения на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте 
 1  

4 
Пожарная безопасность и правила обращения со средствами 

бытовой химии 
 1  
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5 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  1  

6 
Основные правила информационной безопасности и финансовой 

безопасности 
 1  

7 
Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете 
 1  

8 Правила безопасного поведения в общественных местах  1  

9 Порядок действий при попадании в опасную ситуацию  1  

10 Стадии развития конфликтных ситуаций  1  

11 Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта  1  

12 
Составляющие государственной системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 
 1  

13 Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций  1  

14 Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе  1  

15 
Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне 

поражения 
 1  

16 
Нормативно-правовые документы, регулирующие борьбу с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
 1  

17 
Особенности и виды экстремистской и террористической 

деятельности 
 1  

18 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность 
 1  

19 
Рекомендации по безопасному поведению при угрозе и в случае 

проведения террористического акта 
 1  

20 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с 

наркотизмом 
 1  

21 Профилактика наркотизма  1  

22 
Оказание первой помощи - залог спасения жизни и здоровья 

пострадавших 
 1  

23 Первая помощь при различных неотложных состояниях  1  

24 Правила и способы переноскм (транспортировки) пострадавших  1  

25 
Страницы военной истории России и дни воинской славы (победные 

дни) России 
 1  

26 Стратегические национальные приоритеты и источники угроз  1  

27 
Национальная безопасность и военная политика Российской 

Федерации 
 1  

28 Структура Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

29 Виды и отдельные рода Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

30 

Воинские должности, звания и военная форма одежды, а также 

знаки различия военнослужащих Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 1  

31 Развитие Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

32 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники в 

Вооружённых Силах Российской Федерации 
 1  

33 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту 
 1  

34 Альтернативная гражданская служба  1  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 

2.2.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Индивидуальный проект» (базовый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

 используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

– использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

– использование математических моделей, теоретическое обоснование,

 установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

– общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

– – осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Модуль 1. Введение проектную культуру 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика 

основных элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, 

проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, 

бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, 

задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки проекта. Презентация и защита 

замыслов проектов. Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование 

и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты 

проектов. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков 

и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

Модуль 3. Управление завершением проектов. 
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Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная 

обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Консультирование по проблемам 

проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, 

по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта 

проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в 

проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 

проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Модуль 5. Проект как тип деятельности 

Проект как тип деятельности, проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский,  информационный, 

творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология 

проектной деятельности. 

Модуль 6. Мониторинг проекта  

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. 

Анализ проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой 

штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.  Выполнение 

проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и 

систематизация материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Подготовка к публичной защите проекта. 

Модуль 7. Управление завершением проектов 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Организационно-

консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, 

возникших в ходе выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. 

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. 

Модуль5. Рефлексия проектной деятельности  

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение в 

проектную 

культуру 

Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект? 1 

  Проектная деятельность и её особенности. 1 

  Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 1 

  Типология проектов: исследовательские, творческие, 

информационные, игровые и т.д. 

1 

Инициализация 

проекта 

Инициализация проекта, исследования. 1 

  Конструирование темы и проблемы проекта 1 

  Конструирование темы и проблемы проекта 1 

  Формулирование проектного замысла. 1 

  Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование 

задач. 

1 

  Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 

защите замыслов проектов 

1 

  Структура проекта. 1 

  Анкетирование. 1 

  Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальных проектов. 

1 

  Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

1 

  Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, моделирование и др. 

1 

  Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 

1 

  Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек 

контроля. 

1 

  Расчет календарного графика. Создание кейса 1 
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  Индивидуальные и групповые консультации 1 

  Индивидуальные и групповые консультации 1 

  Работа над эскизом проектов, оформлением проектов 1 

  Библиография, справочная литература, каталоги 1 

  Компьютерная обработка данных исследования. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. 

1 

  Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта 

1 

Управление 

завершением 

проектов 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 1 

  Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

  Управление завершением проекта 1 

  Консультирование по проблемам проектной деятельности. 1 

Защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

  Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

  Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

  Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 

1 

  Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

  Подведение итогов проекта. 1 

 ИТОГО: 34 
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11 класс. 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение 
Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса. 

1 

  
Виды проектов: практико-ориентированный. Исследовательские, 

информационные проекты. Понятие, особенности 

1 

  
Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности. 

1 

Мониторинг 

проекта Структура учебно-исследовательской деятельности 
1 

  
Виды переработки текста. 

1 

  
Виды научных работ. 

1 

  
Индивидуальный план. 

1 

  
Сбор и уточнение информации. 

1 

  Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор 

оптимального варианта. 

1 

  
Основные источники получения информации. 

1 

  
Виды информации и методы поиска. 

1 

  
Работа с научной литературой. 

1 

  
Работа в сети Интернет. 

1 

  
Оформление и систематизация материалов. 

1 

  
Оформление и систематизация материалов. 

1 

  Компьютерная обработка данных исследования. 1 

  
Применение информационных технологий в исследовании. 

1 

  
Консультирование по проблемам проектной деятельности. 

1 

  
Консультирование по проблемам проектной деятельности. 

1 

  
Формы представления проектов. 

1 
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Подготовка к публичной защите проекта. 

1 

  
Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

1 

  
Библиография, справочная литература, каталоги. 

1 

Управление 

завершением 

проектов 
Поиск и предложение возможных вариантов решения 

1 

  
Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез. 

1 

  Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. 

1 

Публичная защита 

результатов 

проектной 

деятельности 
Публичная защита результатов проектной деятельности. 

1 

  
Публичная защита результатов проектной деятельности. 

1 

  
Публичная защита результатов проектной деятельности. 

1 

  

Публичная защита результатов проектной деятельности. 

1 

  

Рефлексия проектной деятельности. 

1 

Рефлексия 

проектной 

деятельности 
Экспертиза действий и движения в проекте. 

1 

  

Индивидуальный прогресс. 

1 

  Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 

работы 

1 

 ИТОГО: 34 
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2.2.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «География. Базовый уровень» 

для обучающихся 10 –11 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета 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, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) 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; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука  
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Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 
Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации. 

Тема 3. 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 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, 

на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 
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1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. 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 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: 

типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. 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 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. 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 её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) 

и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. 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.  
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Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», 

«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

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. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя). 
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Тема 2. 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 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая 

и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. 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 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт. 

Тема 4. 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 
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 
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Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 
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 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

10 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 
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относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
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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 др.) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне; 

11 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  
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использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-
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ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  

 Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  

1.1 
Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы 
 1  
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1.2 Географическая культура  1  

Итого по разделу  2  

 Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ  

2.1 Географическая среда  1  

2.2 Естественный и антропогенный ландшафты  1  

2.3 Проблемы взаимодействия человека и природы  2  

2.4 Природные ресурсы и их виды  2  

Итого по разделу  6  

 Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА  

3.1 Политическая география и геополитика  1  

3.2 Классификации и типология стран мира  2  

Итого по разделу  3  

 Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

4.1 Численность и воспроизводство населения  2  

4.2 Состав и структура населения  2  

4.3 Размещение населения  2  

4.4 Качество жизни населения  1  

Итого по разделу  7  

 Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

5.1 
Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда 
 2  

5.2 
Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики 
 1  

5.3 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Мировой транспорт 

 11  

Итого по разделу  14  

Резервное время  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

 Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ  

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6  

1.2 Зарубежная Азия  6  

1.3 Америка  6  

1.4 Африка  4  

1.5 Австралия и Океания  2  

1.6 
Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира 
 3  

 Итого по разделу  27  

 Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
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2.1 Глобальные проблемы человечества  4  

Итого по разделу  4  

Резервное время  3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 
Традиционные и новые методы исследований в географических 

науках, их использование. Источники географической информации 
 1  

2 
Элементы географической культуры. Их значимость для 

представителей разных профессий. Стартовая самостоятельная работа 
 1  

3 
Географическая среда как геосистема. Географическая и окружающая 

среда 
 1  

4 

Естественный и антропогенный ландшафты. Практическая работа 

№1"Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации" 

 1  

5 
Опасные природные явления, климатические изменения, их 

последствия 
 1  

6 

Стратегия устойчивого развития. ООПТ. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. Практическая работа №2 

"Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями/глобальными изменениями 

климата/загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации 

результатов наблюдения/исследования" 

 1  

7 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Практическая работа №3 "Оценка 

природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации" 

 1  

8 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа №4"Определение ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов" 

 1  

9 
 Контрольная работа №1 "География как наука. Природопользование и 

геоэкология 
 1  

10 

Политическая карта № 5 мира и изменения, на ней происходящие. 

Новая многополярная модель политического мироустройства. ПГП. 

Специфика России как евразийского и приарктического государства 

 1  

11 Основные типы стран: критерии их выделения  1  

12 Формы правления и государственного устройства  1  

13 

Численность населения мира. Воспроизводство населения, его типы. 

Практическая работа № 6 "Определение и сравнение темпов роста 

населения крупных по численности населения стран, регионов мира" 

 1  

14 

Демографическая политика и её направления. Теория 

демографического перехода. Практическая работа №7 "Объяснение 

особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения" 

 1  
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15 

Возрастной и половой состав населения мира. Практическая работа 

№8 "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид" 

 1  

16 

Структура занятости населения. Этнический и религиозный состав 

населения. Религии. География культуры в системе географических 

наук. Практическая работа №9 "Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных 

источников географической информации" 

 1  

17 

Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой 

плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы 

и направления. Рубежная самостоятельная работа 

 1  

18 

Расселение населения: типы и формы. Урбанизация. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. Практическая работа №10 

"Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных" 

 1  

19 

Качество жизни населения, показатели. ИЧР. Практическая работа 

№11 "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации" 

 1  

20 
Мировое хозяйство. Отраслевая, территориальная и функциональная 

структура 
 1  

21 

МГРТ. Отрасли международной специализации. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

МГРТ. Практическая работа №12 "Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран". 

 1  

22 
МЭИ. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

экономические союзы. Роль ТНК в современной мировой экономике 
 1  

23 

Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля 

 1  

24 
ТЭК мира: основные этапы развития, «энергопереход». География 

отраслей топливной промышленности 
 1  

25 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Роль России. 

Практическая работа №13 "Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры производства 

электроэнергии в мире" 

 1  

26 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы. 

Ведущие страны-производители и экспортёры продукции цветных и 

чёрных металлов 

 1  

27 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры продукции автомобилестроения, 

авиастроения и микроэлектроники 

 1  

28 

Химическая промышленность. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции. Лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны - производители продукции и влияние химической и лесной 

 1  
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промышленности на окружающую среду 

29 

Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции 

развития отрасли. Органическое сельское хозяйство 

 1  

30 

Растениеводство и животноводство. География. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Влияние на окружающую среду. Практическая работа 

№14 "Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты 

"Основные экспортёры и импортёры продовольствия" 

 1  

31 Основные международные магистрали и транспортные узлы  1  

32 Мировая система НИОКР . Итоговая самостоятельная работа   1  

33 
Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм 
 1  

34 
Контрольная работа№2 по теме "География главных отраслей 

мирового хозяйства" 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  

1 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Зарубежная 

Европа: состав, общая характеристика. Геополитические проблемы 

региона 

 1  

2 

Западная Европа. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран субрегиона Стартовая 

самостоятельная работа 

 1  

3 
Северная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегиона 
 1  

4 
Южная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегиона 
 1  

5 
Восточная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегиона 
 1  

6 

Практическая работа №1 "Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных субрегионов зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации" 

 1  

7 

Зарубежная Азия: состав, общая экономико-географическая 

характеристика. Юго-Западная Азия: общие черты и особенности 

субрегиона. Современные проблемы 

 1  

8 
Южная Азия. Индия: общая экономико-географическая 

характеристика. Современные проблемы 
 1  

9 
Центральная Азия: общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегиона. Современные проблемы 
 1  

10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегиона. 

Современные проблемы 

 1  

11 
Восточная Азия. Китай: общая экономико-географическая 

характеристика. Современные проблемы. Практическая работа №2 
 1  
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"Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции" 

12 
Восточная Азия. Япония: общая экономико-географическая 

характеристика. Современные проблемы 
 1  

13 
Контрольная работа №1  по темам: Зарубежная Европа. Зарубежная 

Азия 
 1  

14 
Америка: субрегионы США и Канада, Латинская Америка: общая 

экономико-географическая характеристика 
 1  

15 
Субрегионы Америки. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населенизя и хозяйства 
 1  

16 
США: особенности ЭГП, природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 
 1  

17 

Канада: особенности ЭГП, природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства, современные проблемы. Рубежная самостоятельная 

работа 

 1  

18 
Мексика: особенности ЭГП, природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства, современные проблемы 
 1  

19 

Бразилия: особенности ЭГП, природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства, современные проблемы. Практическая 

работа№3 "Особенности территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт" 

 1  

20 
Африка: состав, общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности. Экономические и социальные проблемы региона 
 1  

21 
Северная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства Алжира и Египта 
 1  

22 
Южная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства ЮАР 
 1  

23 

Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка. 

Особенности стран региона. Практическая работа №4 "Сравнение на 

основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии" 

 1  

24 Контрольная работа №2 по темам: Америка, Африка  1  

25 

Австралия и Океания: особенности ГП Австралийский Союз: 

главные факторы размещения населения и развития хозяйства . 

Место в МГРТ 

 1  

26 
Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства.Место в МГРТ 
 1  

27 Особенности интеграции России в мировое сообщество  1  

28 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития экономики России 
 1  

29 

Практическая работа№4 по теме "Изменение направления 

международных экономических связей России в новых 

экономических условиях" 

 1  

30 Группы глобальных проблем. Геополитические проблемы  1  

31 Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества  1  

32 
Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 
 1  
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Итоговая самостоятельная работа 

33 

Взаимосвязь глобальных проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения. Роль России в их решении. Практическая 

работа №5"Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников 

географической информации и участия России в их решении" 

 1  

34 Контрольная работа №3 по теме: Глобальные проблемы человечества  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

2.2.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Финансовая грамотность. Базовый уровень» 

для обучающихся 10 –11 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 к 

гражданскому обществу:  
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне среднего 

общего образования: 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных 

финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за счёт: 

– понимания и грамотного применения финансовых терминов; 

– сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, 

кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, 

потенциальными инвесторами; 

– изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их 

применения; 
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– разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его 

защиты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

– видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих процессов 

изменения стоимости денег, определять безопасность операций; 

– формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

– понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 

страховых программ и т. д.; 

– представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 

– понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их возможности 

применения; 

– различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 

– оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 

– понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг; 

– разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной систем; 

– отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 

– пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 

– защищать персональную информацию различными способами; 

– понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– разрабатывать личный план развития; 

– принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 

– оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал; 

– организовывать процесс управления личными финансами с помощью цифровых технологий; 

– расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 

– оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 

– диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

– представлять образ идеального заёмщика для банка; 

– взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на сайтах, 

предоставляющих государственные услуги; 

– формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости 

от конкретных условий). 

 

Содержание программы учебного предмета 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 
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Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых  организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения 

денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения  

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

Компетенции  

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый  вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 
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декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 

осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правила- ми 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в 

критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения 

анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

Умения  

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции  

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 
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Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая 

пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения  

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными  пенсионными накоплениями,  выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Банки: чем 

они могут 

быть вам 

полезны в 

Что такое банк и чем он может быть полезен 1 
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жизни 

  Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

  Какие бывают банковские вклады 1 

  Какие бывают банковские вклады 1 

  Какие бывают банковские вклады. Практикум.  1 

  Стартовая контрольная работа. 1 

  Анализ СКР. Ставки по вкладам 1 

  Ставки по вкладам 1 

  Как выбрать вклад и оформить документы 1 

  Как выбрать вклад и оформить документы.  Практикум.  1 

  Что такое кредит и как оценить его условия 1 

  Что такое кредит и как оценить его условия 1 

  Как понять, сможете ли вы выплатить кредит 1 

  Как понять, сможете ли вы выплатить кредит.  Практикум.  1 

  Рубежная контрольная работа. 1 

  Анализ РКР. Ипотека: как решить жилищную проблему и непопасть в 

беду 

1 

   Банки: чем они могут быть полезны в жизни 1 

  Как банки могут помочь в инвестированиии управлении сбережениями 1 

Фондовыйры

нок:как его 

использовать 

для роста 

доходов 

Что такое ценные бумаги и каких типов 1 

  Что такое ценные бумаги и каких типов.  Практикум.  1 

  Как можно торговать ценными бумагами 1 

  Как можно торговать ценными бумагами.  Практикум.  1 

  Как заработать на фондовом рынке 1 

  Как заработать на фондовом рынке.  Практикум.  1 

  К/Р Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 1 
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Налоги: 

почему их 

надо платить 

и чем грозит 

неуплата  

Какие бывают налоги и зачем они нужны 1 

  Какие бывают налоги и зачем они нужны. Как платить налоги.  

Практикум.  

1 

  Налоговый вычет и как его получить 1 

  Какова ответственность за неуплату налогов 1 

  Какова ответственность за неуплату налогов.  Практикум.  1 

  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 1 

  Решение практических задач и тестов 1 

  Итоговая контрольная работа  1 

  Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. 1 

 ИТОГО: 34 

11 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Обеспеченная 

старость: 

возможность 

пенсионного 

накопления  

Что такое пенсия и кому она положена 1 

  Что такое пенсия и кому она положена 1 

  От чего зависит размер пенсиии как его увеличить 1 

  Стартовая контрольная работа. 1 

  Как выбрать программу пенсионногонакопления 1 

  Как выбрать программу пенсионногонакопления 1 

  Решение практических задач и тестов 1 

  Решение практических задач и тестов 1 

Решение 

практических 

задач и тестов 

Как создать стартап 1 

  Как создать стартап. Практикум. 1 
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  Как разработать реальный бизнес 1 

  Как разработать реальный бизнес. Практикум. 1 

  Кто может помочь в создании стартапа 1 

  Собственный бизнес: как создать и не потерять. Практикум. 1 

   Рубежная контрольная работа. 1 

  Игра «Создаём свой бизнес» 1 

Риски в мире 

денег: как 

защититься от 

разорения 

Какие бывают финансовые риски 1 

  Какие бывают финансовые риски. Практикум. 1 

  Что такое финансовое мошенничество 1 

  Что такое финансовое мошенничество. Практикум. 1 

  Как управлять инвестиционными рисками 1 

  Как управлять инвестиционными рисками. Практикум. 1 

  Решение практических задач и тестов 1 

  Риски в мире денег 1 

  Управление рисками и страхование 1 

Страхование: 

что и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть  

Управление рисками и страхование. Практикум. 1 

  О правильном страховании 1 

  Идентификация рисков и выбор страховой защиты 1 

  Как правильно выбрать страховщика. Практикум. 1 

  Как правильно заключить договор страхования. Практикум.  1 

   Страхование: что и как надо страховать 1 

  Решение практических задач и тестов 1 

  Итоговая контрольная работа. 1 

  Анализ итоновой контрольной работы. Повторение. 1 

 ИТОГО: 34 
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2.2.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

для 10-11 классов 

 

Пояснительная записка. 
Данный спецкурс рассчитан на учащихся 10-11 класса и посвящён вопросам 

формирования навыков работы учащихся с разнообразными историческими источниками. Курс на 

основе организации работы с разнообразными историческими источниками способствует 

развитию исследовательской культуры учащихся.  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Историческая география» составлена с 

учётом Федерального Государственного образовательного стандарта, образовательной программы 

основного общего образования МОУ СОШ № 221 

Цель курса – изучение географической составляющей исторического прошлого России, 

формирование системного мышления путем совмещения пространственного и временного 

компонентов.  

Задачи курса: · 

 усвоить различные приемы в работе с картой, как объектом анализа, показать какие 

познавательные возможности заключены в карте и как их можно использовать; 

 отработать навыки работы анализа карт; 

 овладеть умениями и навыками решать различные картографические задания; 

 использовать полученные знания и навыки для подготовки к итоговой аттестации. 

Результаты изучения учебного курса «Историческая география» 

 

В содержании конкретизировано содержание предметных тем образовательного стандарта, 

в учебно-тематическом плане дано примерное распределение учебных часов по темам курса, 

определен минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика курса. 

Учебный курс «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» является 

предметно – ориентированным, выступает в роли дополнения к содержанию курса «История». В 

связи с модернизацией российского образования, проведением итоговой аттестации по истории у 

старшеклассников возникают определенные сложности в освоении данной учебной дисциплины, 

достижения программного уровня подготовки. Такого рода трудности испытывают прежде всего 

старшеклассники, изучающие обществознание на базовом уровне – они не имеют достаточно 

учебного времени, чтобы освоить весь комплекс необходимых предметных знаний и умений. 

Предмет направлен на развитие образовательных компетенций, которые относятся к личности 

ученика и формируются только в процессе выполнения им определенного комплекса действий. 

Содержание учебного предмета представляет собой поэтапное планирование 

формирования личностных, предметных и метапредметных умений и навыков на основе 

комплекса знаний, отражающих основные объекты изучения курса «Обществознание»: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. 

Основные формы и методы работы. 

Методика преподавания предмета ориентирована на практикоориентированные виды 

учебной деятельности, высокий уровень самостоятельной работы старшеклассников. 

Основные типы уроков – практические занятия, тренинги, самостоятельная работа. 

Практические занятия предполагают четкую ориентацию на использование КИМов ФИПИ 

(электронных и печатных изданий), различных типов заданий КИМов с целью отработки 
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предметных навыков и умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная работа 

планируются на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по решению 

проблемных задач, составлению сложного плана, завершение таблиц, схем, написание и  анализ 

эссе и др. 

Наиболее сложные, важные темы могут быть изучены в ходе проведения школьных 

лекций: лекций-диалогов, лекций с элементами практических упражнений, дискуссий, с 

использованием активных, интерактивных методов (работа в малых группах, анализ документов, 

текстов, кейсов, написание эссе и др.) 

Важным условием эффективности учебного процесса является использование 

мультимедийных средств обучения, использованию в учебной практике интернет- ресурсов. 

Особое внимание должно быть уделено организации самостоятельной работы 

старшеклассников. 

Самостоятельные, тренировочные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с различными неадаптированными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

 участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 участие в дискуссиях, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике; 

 конспектирование, подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем. 

Диагностика и контроль. 

Формы диагностики и контроля должны обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений, обучающихся в процессе освоения учебной программы и предусматривают 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга - письменные и 

устные работы, тесты, практические и творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка, 

наблюдения. 

Одной из обязательных форм контроля освоения курса является выполнение учащимся 

письменных работ на основе демонстрационных материалов КИМ текущего учебного года. 

В результате изучения учебного курса, учащиеся смогут 

Знать и понимать 

 базовый понятийный аппарат этой дисциплины 

 историю картографии и методику интерпретации, анализа старых картографическое 

источниковедение.  

 пользоваться географическими картами 

 читать особый «картографический язык» 

 уметь применить полученные знания в собственных исследовательских и учебных 

практиках. 

 навыками пользования географическими картами 

 навыками чтения особого «картографического» языка 

 приобрести навыки работы с архивными справочниками и документами, также с 
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 картографическими материалами 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221». 

Количество учебных часов в неделю: в 10 классе - 1 ч.; в 11 классе - 1ч. 

В год: в 10 классе - 34 ч.; в 11 классе - 34ч. 

Всего: 68ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей общества; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты освоения программы заключаются в формировании и 

развитии: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 способности сознательно организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умений работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективе 

Предметные результаты: 

 картографическая грамотность; 

 умение связывать географические и исторические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов,  

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 сформированность системных знаний об историческом времени, историческом 

пространстве, историческом движении; 

 сформированность умений сравнительного многоаспектного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных социокультурных 

общностях; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; 

 сформированность способностей интеграции знаний основ общественных наук, умений 

реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества. 

10 класс 

 Основные источники исторической географии. 

 Развитие исторической географии как науки в России. 
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 Взаимодействие природы и общества на современном этапе развития человечества 

 Географическая среда и ее влияние на общество и человека. 

 Физическая география Восточно-Европейской равнины 

 Расселение восточнославянских племен. 

 География хозяйственных связей и торговых путей Древнерусского государства. 

 Политическая география Древнерусского государства и его соседей в Х-ХII вв. 

 Политическая география Восточной Европы периода феодальной раздробленности. 

 География населения и городов Древнерусского государства 

 Влияние татаро-монгольского нашествия на историческую географию Восточной Европы. 

 Основные этапы складывания территории единого Русского централизованного 

государства. 

 Административно-территориальное деление Русского государства в XIV-XVII вв. 

 Население Русского государства в XIV-XVII вв. 

 География хозяйства Русского государства в XIV-XVII вв. 

11 класс. 

 Города Русского государства в XIV-XVII вв. 

 Пути сообщения Русского государства в XIV-XVII вв. 

 Изменение территории страны в XVIII - XIX вв. 

 География промышленности в XVIII-первой половине XIX вв. 

  География сельскохозяйственного производства в XVIII-первой половине XIX вв. 

  География транспорта и торговых путей России XVIII-первой половине XIX вв. 

 Территориально-административное деление России XVIII-первой половине XIX вв. 

  География населения и городов России в XVIII-первой половине XIX вв. 

 География населения и городов в Российской империи периода капитализма. 

 Формирование территории СССР 

 Демографические процессы на территории СССР. 

 География городов и сельских поселений в СССР в 50-70-е гг. ХХ вв. 

 Основные особенности экономической географии СССР в 70-е-80-е гг. ХХ в. 

 Географическая среда и ее влияние на процессы формирования русской государственности 

в трудах С.М. Соловьева и В.К. Ключевского. 

 Изменение территории России после распада СССР.  

Содержание курса. 

10 класс. 

Раздел 1. Введение в курс, 1 час 

Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. Взаимодействие 

истории и географии. Составляющие исторической географии: историческая физическая 

география, социально-экономическая география, историческая политическая география. 

Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности, 1 час 

Территория расселения восточных славян. Особенности географии Восточной Европы. 

Речная система. Племена и племенные союзы. “Повесть временных лет”. Расширение территории 

восточных славян и пути их расселения. 

Раздел 3. Русь в 9 – первой половине 12 века, 3 часа 

Образование государства “Русь”. Топонимика термина “Русь”. Роль торгового пути из 

“варяг в греки” в становлении русского государства. 

Южные соседи в VIII-X вв.: Византия, Хазарский каганат, печенеги, мадьяры. Восточные 

соседи: Волжская Булгария, финские племена. Северные соседи: варяги, финские племена, 

балтские племена и объединения. Западные соседи: западные славяне, поляки. Начало 

колонизации и пути продвижения русского населения. Связь хозяйственного уклада с природной 

средой и территориальные особенности. Неравномерность экономического развития. Земледелие и 

орудия труда. Скотоводство. Промыслы: охота, рыболовство, бортничество, собирательство и 
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другие. География ремесленного производства. Влияние географии на оборонительное зодчество и 

церковную архитектуру. Военные походы киевских князей и рост территории государства. 

Раздел 4. Русь в середине 12 – начале 13 века, 2 часа 

Границы Руси в XI - нач. XIII вв. Русь в 1054 г. Рост числа городов, деревень и крепостей. 

Развитие путей сообщения и торговли. Экономические районы. Сельское хозяйство и промыслы. 

Развитие княжеств: Киевское княжество, Новгородская республика Галицко=Волынское, Ростово-

Суздальское.  Соседи Руси в XI - нач. XIII вв. Волжская Булгария. Образование и границы. 

Военные походы и торговля Руси с Волжской Булгарией. Половцы и границы их кочевий. Борьба 

со шведами и крестоносцами 

Раздел 5. Русские земли в середине 13 – 14 веков, 2 часа 

Возникновение монгольского государства. 

Первое появление монголов в Восточной Европе. Чингиз-хан и Монгольская империя. 

Волжская Булгария и монголы. Поход Батыя на мордву и северо-восточную Русь. Поход Батыя на 

южную Русь и в Западную Европу. Социально-экономические, политические, социокультурные и 

этнодемографические последствия: изменение численности населения Восточной Европы и гибель 

русских городов; образование Золотой Орды; строительство городов; изменение этнической 

ситуации в Восточной Европе; экономический спад на Руси. Возникновение княжества 

Литовского. 

Раздел 6. Формирование единого Русского государства, 3 часа 

Образование единого Российского централизованного государства. 

Возникновение новых государств на территории Восточной Европы в XIV в. Основные 

этапы складывания территории Русского централизованного государства. Москва – центр 

объединения. Географические факторы. Борьба с монголами. Золотая Орда. Административное 

устройство Орды. Куликовская битва. Войны России в период образования единого государства 

Освобождение от ордынского ига. Наследие Золотой Орды. 

Раздел 7. Россия в 16 веке, 4 часа 

Территориальный рост Русского государства в середине XVI века. Борьба России с 

Казанским, Астраханским, Крымским, Сибирским ханствами. Походы Ермака. Продвижение 

России в Сибирь и на Дальний Восток. Ливонская война. Опричнина Поход на Новгород и Псков. 

Внешнеполитические и торговые связи России со странами Западной Европы в конце XVI –  

начале XVII в.  

Раздел 8. Россия в Смутное время, 2 часа 

Смута в Российском государстве. Восстание Ивана Болотникова.  Походы Лжедмитрия I  и 

Лжедмитрия II. Иностранная интервенция.  Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения.  

Раздел 9. Россия в 17 веке, 3 часа 

Экономическое развитие России в XVII веке. Социальные движения во 2-й половине XVII 

века. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Русские географические открытия XVII в.  

Раздел 10. Россия в эпоху Петра 1, 3 часа 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Северная война. Полтавская битва. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Социально-

экономическое развитие России в первой четверти XVIII века 

Раздел 11. Россия в эпоху дворцовых переворотов, 3 часа 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия в 

международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Раздел 12. Правление Екатерины 2, 3 часа 
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Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Участие России в разделах Речи Посполитой.  

Раздел 13. Россия при Павле 1, 4 часа 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

11класс. 

Раздел 1. Введение в курс, 5 часов  

Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. Взаимодействие 

истории и географии. Составляющие исторической географии: историческая физическая 

география, социально-экономическая география, историческая политическая география. 

Раздел 2. России в 19 веке, 10  часов 

Международное положение России. Основные направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со  Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г. и её политико-географическое и общенациональное значение.  

Бородинское сражение. Заграничные походы русской армии. Экономическое развитие России в 

первой половине XIX века. Географические экспедиции первой половины XIX века 

 Внешняя политика Николая I. Кавказская война. Крымская война. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи.  

Экономическое развитие России в пореформенный период.   

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 

Раздел 3. Россия в 20 веке, 19 часов 

Территория и население Российской империи. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности.   

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX―XXв. Русско-японская война 1904—1905 гг.   Революция 1905―1907 гг.  Народы России в 

1905―1907 гг.  

Распад Российской империи. Политическая география Советской России в 1917–1922 гг. 

Складывание территории СССР. Изменение государственных границ в 1939–1940 и 1944–1945 гг. 

Движение населения. Распад СССР. Политическая география и административно-территориальное 

деление Российской Федерации. Политическая география постсоветского пространства. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн для географии хозяйства и экономических 

связей. Основные сдвиги в размещении промышленности в 1920–40-е гг. География 

электроэнергетического хозяйства. Размещение топливной промышленности. Порайонная 

специализация сельского хозяйства. География транспорта СССР. Великая Отечественная война. 

Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация 

 

Тематическое планирование учебного курса. 

10 класс 

 

№  п/п Раздел Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение в курс (1 час)  

1.  Особенности курса. 1 

 Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  (1 час) 

 

2.  Источники и карты по до государственному периоду истории России 1 
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 Раздел 3. Русь в 9 – первой половине 12 века (3 часа) 1 

3.  Картография периода истории  «Русь в 9 – первой половине 12 века» 1 

4.  Стартовая контрольная работа  1 

5.  Письменные источники, Искусство «Русь в 9 – первой половине 12 века» 1 

 Раздел 4. Русь в середине 12 – начале 13 века (2 часа)  

6.  Картография периода истории  «Русь в середине 12 – начале 13 века» 1 

7.  Письменные источники, Искусство периода «Русь в середине 12 – начале 

13 века» 

1 

 Раздел 5. Русские земли в середине 13 – 14 веков (2 часа)  

8.  Картография периода истории  «Русские земли в середине 13 – 14 веков» 1 

9.  Письменные источники, Искусство периода «Русские земли в середине 13 

– 14 веков» 

1 

 Раздел 6. Формирование единого Русского государства (3 часа)  

10.  Картография периода истории  «Русские земли в середине 13 – 14 веков» 1 

11.  Письменные источники периода «Русские земли в середине 13 – 14 

веков» 

1 

12.  Искусство периода «Русские земли в середине 13 – 14 веков» 1 

 Раздел 7. Россия в 16 веке (4 часа)  

13.  Картография периода истории  «Россия в 16 веке»  1 

14.  Письменные источники периода «Россия в 16 веке» 1 

15.  Искусство периода «Россия в 16 веке» 1 

16.  Рубежная контрольная работа 1 

 Раздел 8. Россия в Смутное время (2 часа)  

17.  Картография периода истории  «Россия в Смутное время»   1 

18.  Письменные источники, Искусство периода «Россия в Смутное время» 1 

 Раздел 9. Россия в 17 веке (3 часа)  

19.  Картография периода истории  «Россия в 17 веке» 1 

20.  Письменные источники периода «Россия в 17 веке»  1 

21.  Искусство периода «Россия в 17 веке» 1 

 Раздел 10. Россия в эпоху Петра 1 (3 часа)  

22.  Картография периода истории  «Россия в эпоху Петра 1»  1 

23.  Письменные источники периода «Россия в эпоху Петра 1» 1 

24.  Искусство периода «Россия в эпоху Петра 1» 1 

 Раздел 11. Россия в эпоху дворцовых переворотов (3 часа)  

25.  Картография периода истории  «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 1 

26.  Письменные источники периода «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов» 

1 

27.  Искусство периода «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 1 

 Раздел 12. Правление Екатерины 2 (3 часа)  

28.  Картография периода истории  «Правление Екатерины 2»   1 

29.  Письменные источники периода «Правление Екатерины 2»  1 

30.  Искусство периода «Правление Екатерины 2» 1 

 Раздел 13. Россия при Павле 1  (4 часа)  

31.  Картография периода истории  «Россия при Павле 1» 1 
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32.  Письменные источники, Искусство периода «Россия при Павле 1»  1 

33.  Итоговая контрольная работа  1 

34.  Повторительно-обобщающее занятие по курсу «Историческая география 

и источниковедение» 

1 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

 

№  п/п Раздел Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение в курс (5 часов)  

1.  Введение в курс 1 

2.  Историческая картография  1 

3.  Источниковедение  1 

4.  Стартовая контрольная работа  1 

5.  Искусство как исторический источник 1 

 Раздел 2. России в 19 веке (10 часов)  

6.  Картография периода  истории  «России в эпоху правления Александра 1 

и Николая 1»  

1 

7.  Письменные источники периода истории «Россия в эпоху правления 

Александра 1 и Николая 1» 

1 

8.  Искусство периода истории «Россия в эпоху правления Александра 1 и 

Николая 1» 

1 

9.  Картография периода  истории  «Россия в правление Александра 2 и 

Александра 3» 

1 

10.  Письменные источники периода истории «Россия в правление 

Александра 2 и Александра 3» 

1 

11.  Искусство периода истории «Россия в правление Александра 2 и 

Александра 3» 

1 

12.  Картография периода  истории  «Россия при Николае 2» 1 

13.  Письменные источники периода истории «Россия при Николае 2» 1 

14.  Искусство периода истории «Россия при Николае 2» 1 

15.  Рубежная контрольная работа 1 

 Раздел 3. Россия в 20 веке (19 часов)  

16.  Картография периода  истории  «Россия в годы гражданской войны» 1 

17.  Письменные источники периода истории «Россия в годы гражданской 

войны» 

1 

18.  Искусство периода истории «Россия в годы гражданской войны» 1 

19.  Картография периода истории  « Советский Союз в 1920-1930-х года» 1 

20.  Письменные источники периода истории «Советский Союз в 1920-1930-х 

года» 

1 

21.  Искусство периода истории «Советский Союз в 1920-1930-х года» 1 

22.  Картография периода истории  « Великая Отечественная война 1941-

1945гг.»  

1 

23.  Письменные источники периода истории «Великая Отечественная война 

1941-1945гг.»  

1 
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24.  Искусство периода истории «Великая Отечественная война 1941-1945гг.»  1 

25.  Картография периода истории  «СССР 1945-1953гг.»  1 

26.  Письменные источники периода истории «СССР 1945-1953гг.»  1 

27.  Искусство периода «СССР 1945-1953гг.»  1 

28.  Картография периода истории  «СССР 1953-1991 гг.»  1 

29.  Письменные источники периода истории  «СССР 1953-1991 гг.» 1 

30.  Искусство периода истории  «СССР 1953-1991 гг.» 1 

31.  Картография периода истории  «Российская Федерация»  1 

32.  Письменные источники и искусство периода истории  «Российская 

Федерация» 

1 

33.  Итоговая контрольная работа  1 

34.  Повторительно-обобщающее занятие по курсу «Историческая география 

и источниковедение» 

1 

 ИТОГО: 34 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Горинов, М. М. История. История России. 1914-1945 гг. 10 класс (базовый уровень) : учебник 

: в 2 частях. Часть 1 / М. М. Горинов, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина ; под ред. А. В. 

Торкунова. - Москва : Просвещение, 2021. - 177 с. - ISBN 978-5-09-084636-3.  

 

Горинов, М. М. История. История России. 1914-1945 гг. 10 класс (базовый уровень) : учебник 

: в 2 частях. Часть 2 / М. М. Горинов, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина ; под. ред. А.В. 

Торкунова. - Москва : Просвещение, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-09-084639-4. 

 

Данилов, А. А. История. История России. 1946 г. - начало XXI в. 11 класс (базовый уровень) : 

учебник : в 2 частях. Часть 1 / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк ; под. ред. А. В. 

Торкунова. - Москва : Просвещение, 2021. - 113 с. - ISBN 978-5-09-084640-0. 

 

Данилов, А. А. История. История России. 1946 г. - начало XXI в. 11 класс (базовый уровень) : 

учебник : в 2 частях. Часть 2 / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк ; под. ред. А. В. 

Торкунова. - Москва : Просвещение, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-09-084642-4  

Список используемых источников: 
1. «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия 2009». 

2. www.cntiprogress.ru/ Информационные материалы семинара «Единый государственный 

экзамен по истории. Совершенствование форм аттестации учащихся».2007г. 

3. www. uomur.org Единый государственный экзамен «Проекты КИМ ЕГЭ – 2009». 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена по истории. 

2012. 

5. Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2011 года по истории России. 

6. История России. Контрольные измерительные материалы единого государственного 

экзамена в 2010 г. М.: Центр тестирования  МНО России, 2009. 

7. Материалы подготовки ЕГЭ. 2006. 

8. Экзаменационные материалы для  подготовки к ЕГЭ. ЕГЭ – 2010. История России. М.: 

«Федеральный центр тестирования», 2009. 

9. Сахаров А.Н. История с древнейших времен до конца XVI века. 2005. 

10. Сахаров А.Н, Боханов А.Н.. История России. XVII – XIX вв. 2005. 

11. Фомин С.А. Материалы для подготовки к ЕГЭ.2006. 
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12.История ЕГЭ-2014 типовые тестовыезадания.Разработчики Е.А.Гевуркова,Я.В.Соловьёв.М-

2014,изд.»Экзамен» 

Список используемых интернет-ресурсов: 
1.http://egeigia.ru  

2.www.cntiprogress.ru/ Информационные материалы семинара «Единый государственный экзамен по 

истории. Совершенствование форм аттестации учащихся».2007г. 

3.www. uomur.org Единый государственный экзамен «Проекты КИМ ЕГЭ – 2009». 

4.http://ege.yandex.ru/  

5.http://4ege.ru/  

6.http://roboos.com/  

7.http://gia-online.ru  

 

2.2.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XVI-XX ВВ» 

для 10 класса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fegeigia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwrNXuMhBfGx3oZD4kmaSiDeEHfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSQ7xIrpzhLiXU7y1Axu7MRdOZfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F4ege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMY8N5SLkfHxH5z_tBIQbBhyYsSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Froboos.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRWZmp_oMsgVOHJocYvs8bsdOfXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia-online.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8CTdKdnjqGOYsClAsQpNMvrX2iQ
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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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 отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного курса «Системы международных отношений в XVI-XXвв.» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знание исторического пути различных регионов и разновекторности развития различных 

стран;  

 знание базовых понятий и основных терминов курса;  
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 знание конкретных фактов исторического процесса на Западе и Востоке;  

 знание базовых основ политической организации общества;  

 знание основных направлений внешней политики государств мира и истории их 

взаимоотношений с Россией;  

 определять базовые современные тенденции микрополитического развития;  

 знать правовые основы международного взаимодействия и их воздействие на внешнюю 

политику государства;  

 знать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых;  

 объяснять социальное, экономическое, политическое и культурно цивилизационное 

измерение исторических процессов;  

 выделять общее, особенное и единичное в политическом и экономическом развитии 

государств; 

 использовать базовое знание теории и методологии междисциплинарного исследования;  

 понимать изменение роли и места Запада и Востока в мировой системе; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 практически применять новые знания, полученные по истории международных отношений 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 способность устанавливать закономерности исторического процесса на Западе и 

Востоке;  

 видеть основную направленность и перспективы глобальных политических процессов, а 

также их возможные последствия для России;  
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 системно мыслить, обобщать, анализировать и воспринимать информацию об 

историческом пути;  

 выявлять международно-политические и дипломатические смыслы возникающих проблем;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

  искать и систематизировать найденный материал по изучаемым проблемам; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание программы учебного предмета 

Тема 1. Понятие «геополитика»  

Содержание темы: Термин «геополитика». Значение геополитики как самостоятельной 

теоретической дисциплины. Соперничество сухопутных и морских социумов. «Географический 

рельеф как судьба». Соотношение понятий «государство» и «нация». Право нации на 

самоопределение. Эволюция государств. Три зоны мирового географического пространства. 

«Карта Макиндера». 

Учебные понятия: геополитика, теллурократия, талласократия, карта Макиндера. 

Персоналии: Макиндер. 

Основные образовательные идеи: 

 Геополитика – это теория политической истории, согласно которой внешняя политика 

государств определяется их географическими и пространственными параметрами. 

 Мировое географическое пространство делится на три зоны, за преобладание в каждой из 

этих зон между морскими и сухопутными социумами идёт борьба. 

Тема 2. Вестфальская система международных отношений  

Содержание темы: Возникновение буржуазных государств. Развитие колониальной 

системы. Изменения в социально-экономической и культурной жизни европейского общества. 

Новый характер международных отношений. Возникновение дипломатии. Франко-габсбургское 

противостояние.  Испано-английский конфликт. Борьба за северные морские пути. Франко-

английское соперничество. «Османский» вопрос. Роль конфессий. Создание конфессиональных 

блоков государств: общеевропейское христианское государство или сильные национальные 

государства. Германский внутренний конфликт 1608–1609 гг. Евангелическая уния и 

Католическая лига. Развитие франко-габсбургского конфликта. Четыре периода Тридцатилетней 

войны. Заключение Вестфальского мира 24 октября 1648 года. Территориальные изменения. 
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Политическое устройство Германской империи. Вероисповедание на территории Германии. 

Независимость Голландии и Швейцарии. Пиренейский мирный договор 7 ноября 1659 года. 

Европейское равновесие и создание международно-правовой основы миропорядка. Смена 

конфессионального противоборства торгово-экономическим. Расстановка сил после 

Тридцатилетней войны. Усиление гегемонии Франции. Войны Людовика XIV. Война за 

«испанское наследство». Северная война 1700–1721 гг. Баланс и новая расстановка сил. 

Англо-французский и австро-прусский конфликты. Война за польское наследство 1733–

1738 гг. Война за австрийское наследство 1740–1748 гг. «Переворот союзов» и Семилетняя война 

1756–1763 гг. Восточный вопрос. Влияние Американской и Французской буржуазных революций 

на международные отношения. 

Учебные понятия: династический и конфессиональный принципы международных 

отношений, торгово-экономическое противоборство, «великие державы», метрополии, колонии, 

зависимые страны. 

Персоналии: Карла IV, Эдуард III, Филипп Красивый, Хуана Безумная, Карл V Габсбург, 

Максимилиан I, Людовик XIV, Мария Терезия, Вильгельм III Оранский, Карл II, Петр I, Карл XII, 

Карл VI Габсбург, Фридрих II, Людовик XVI, Мария Антуанетта, Екатерина II. 

Основные образовательные идеи: 

 В Средние века преобладал династический принцип международных отношений при 

помощи династических браков. 

 В политической жизни Западной Европы XVI в. был отмечен формированием 

централизованных государств на национальной основе по преимуществу в форме абсолютной 

монархии. 

 Тридцатилетняя война завершила вековой период острого конфессионального 

противостояния в Европе. Религиозный фактор перестал играть существенную роль в 

международных отношениях. 

 Вестфальский мир полностью изменил внешнеполитическую ситуацию в Европе, создав 

иной баланс сил, иные политические приоритеты и ценностные ориентиры, внес международно-

правовую основу в систему европейских международных отношений, определив их характер на 

ближайшие полтора столетия. 

 Система международных отношений, установившаяся в Европе после Вестфальского мира, 

исходила из принципа политического равновесия. Однако именно Франция - государство, 

названное в договоре гарантом соблюдения условий мира, - нарушала это равновесие своими 

политическими притязаниями и завоевательными действиями. Поэтому страны, независимость и 

территории которых оказывались под 

угрозой, не имея возможности поодиночке сопротивляться могущественной Франции, создавали 

коалиции, неизменно направленные против Версаля.  

Тема 3. Венская система международных отношений  

Содержание темы: Влияние Великой Французской революции. Новый миропорядок. 

Принцип национального суверенитета. Политика революционной экспансии. Первые 

антифранцузские коалиции. Создание империи Наполеона. Политика империи. Война Третьей 

коалиции. Германская политика Наполеона и Четвертая коалиция. Господство в Европе. 

«Семейная» и «континентальная» системы Наполеона. Крах Наполеоновской империи. Созыв 

Венского конгресса. Цели участников. Польско-саксонский вопрос. Германский вопрос. Принцип 

легитимизма. Решения Венского конгресса. «Сто дней» и Второй Парижский мир. «Европейский 

концерт». Священный союз.  Эпоха конгрессов 1818–1822 гг. Революционные движения 1830–

1831 гг. Революции 1848–1849 гг. Реставрация Венской системы. Реальная политика. Принцип 

национальностей. Восточный вопрос и крах Венской системы. 

Учебные понятия: «семейная» и «континентальная» системы Наполеона, «пентархия», 

греческий вопрос, бельгийский вопрос, восточный вопрос, конгресс, принцип национальностей. 
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Персоналии: Робеспьер, Ф. Ф. Ушаков, Тадеуш Костюшко, А.В.Суворов, Павел I, 

Наполеон Бонапарт, Талейран, Фуше, Францем I, Гарденберг, Александр I, Кеслри, Веллингтон, 

Меттерних, Фридриха Вильгельм III. 

Основные образовательные идеи: 

 В основу Венской системы международных отношений положен имперский принцип 

контроля географического пространства в пределах колониальных империй. 

 Началась эпоха «европейского концерта» - баланса сил между европейскими 

государствами. 

 По итогам наполеоновских войн складывается классическая система «пентархии», 

пятивластие. В Европе находилось пять великих держав, силы которых были практически 

равнозначны и согласие, между которыми обеспечивает мир в Европе на 40 лет.  

 В результате краха «венской системы» после Крымской войны и Парижского мира 

сложилась новая международная обстановка. Крымская война, подорвав внешнеполитические 

позиции России, окончательно изменила расстановку сил в Европе после Венского конгресса. 

Распался австро-русско-прусский союз. Вторая империя Наполеона III стремилась не только 

окончательно похоронить «трактаты 1815 г.», но и «округлить» территорию Франции на востоке 

(Бельгия, Люксембург) и на юге (Ницца и Савойя). Одновременно активизировалась французская 

колониальная политика. Она снова обострила традиционный франко-английский антагонизм; 

колониальный раздел мира не завершился, и каждая из соперничавших держав еще могла 

«расширять» свои колониальные владения. 

Тема 4. Версальско-Вашингтонская система международных отношений  

Содержание темы: Международные отношения после Первой мировой войны. Изменение 

в соотношении сил. Усиление роли социал-демократических и коммунистических партий. Подъем 

революционного и национально-освободительного движения. Осознание необходимости перемен. 

Альтернативы послевоенного устройства мира. План Вильсона. Большевистский план. План 

Ллойд-Джорджа. План Франции. План Италии. План Японии. Парижская мирная конференция. 

Основные вопросы. Территориально - политические изменения. Колониальные владения. 

Репарации. Изменения в военном и экономическом аспектах. Отношения между Советской 

Россией и Германией. Версальский, Сен-Жерменский, Нёйиский, Трианонский и Севрский 

мирные договоры. Вашингтонская конференция. «Договор четырех, «Договор пяти», «Договор 

десяти». Изменение принципа европоцентризма. Соотношение демократических и 

консервативных принципов системы. Противоречия системы. Противостояние держав-

победительниц и побежденных стран. Противоречия между державами-метрополиями и 

колониями. Противоречия между державами-победительницами. Противоречия между малыми 

европейскими странами. Кризис Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Учебные понятия: метрополия, колония, «четырнадцать пунктов», Лига наций, «договор 

четырех», «договор пяти», «договор десяти» 

Персоналии: Ллойд-Джордж, Вильсон, Гардинг, Гинденбург, Ленин, Сталин, Троцкий, 

Каменев, Зиновьев. 

Основные образовательные идеи: 

 Обострение социальной напряженности, усиление роли социал-демократических и 

коммунистических партий и организаций, мощный подъем революционного движения явились 

фактором, подтолкнувшим мировое правительство к созданию новой системы международных 

отношений. 

 Версальско-Вашингтонская система международных отношений сочетала в себе элементы 

консерватизма в большей степени. 

 Версальско-Вашингтонская система международных отношений имела ряд противоречий: 

держав-победительниц и побежденных стран. держав-метрополий и колоний, держав-

победительниц, малых европейских стран. 

 Выдвинутые большевистским руководством новые принципы внешнеполитической 

деятельности и противостояние Франции и Германии стали фактором изоляции СССР и Германии. 



492 
 

 Версальско-Вашингтонская система международных отношений изначально была обречена 

на провал. 

Тема 5. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 

Содержание темы: Противоборствующие лагери. Роль идеологического фактора. 

Мюнхенский сговор. События на Дальнем Востоке: о. Хасан и Халкин-Гол. Попытки 

консолидаций. Система коллективной безопасности. Позиции Англии, Франции, Польши и СССР.  

Договор о ненападении с Германий от 23 августа 1939 года. «Большая тройка». Ялтинская 

конференция. Определение новых границ на ранее оккупированных Германией территориях. 

Определение сфер влияния. «Соглашение о процентах». Территориальные изменения. 

«Декларация об освобождённой Европе». Создание ООН. Потсдамская конференция. 

Особенности. Создание Совета министров иностранных дел. «Политические и экономические 

принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный 

контрольный период». Особенности Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

Переход к биполярности. 

Учебные понятия: «большая тройка», «мюнхенский сговор», фашизм, тоталитаризм, «Ось 

Берлин-Рим-Токио», «политика умиротворения агрессора», пакт Молотова-Риббентропа, линия 

Керзона, «Соглашение о процентах», Организация Объединённых Наций, европоцентризм, 

биполярность, «холодная война». 

Персоналии: Муссолини, Чемберлен, Сталин, Черчилль, Рузвельт, Гитлер, Даладье, 

Молотов, Риббентроп, Трумэн, Эттли,  

Основные образовательные идеи: 

 Ялтинско-Потсдамская система международных отношений учла ошибки Версальско-

Вашингтонской системы. 

 Она проработала почти всю вторую половину XX века. 

 Ялтинско-Потсдамская система разрушила принцип европоцентризма и перешла к 

биполярности миропорядка. Послевоенная биполярность имела форму политико-идеологического 

противостояния, идеологической конфронтации между «свободным миром» стран западной 

демократии во главе с США и «социалистическим миром» во главе с СССР. 

 Ялтинско-потсдамский порядок не имел крепкой договорно-правовой базы. 

 Появилась Организация Объединенных Наций, повторяла судьбу Лиги Наций. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. 

Понятие 

«геополитика» 

Понятие «геополитика» 1 

Тема 2. 

Вестфальская 

система 

международных 

отношений 

Общеполитическая ситуация в Европе в раннее Новое время 

1 

  

Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 

1 



493 
 

  

Вестфальская система международных отношений 

1 

  
Международные отношения в Европе второй половины XVII –

начала XVIII веков 

1 

  

Военные столкновения 30–50-х гг. XVIII века. Практикум.  

1 

  

Восточный вопрос XVIII века 

1 

  

Французская революция - события, перевернувшие мир. Практикум.  

1 

   Стартовая контрольная работа.   1 

Тема 3. Венская 

система 

международных 

отношений  

Анализ СКР. Приход Наполеона к власти и международное 

положение Франции в конце XVIII – начале XVIII 

1 

  

Наполеоновские войны. Практикум.   

1 

  

Отечественная война 1812 года 

1 

  

«Сто дней» Наполеона 

1 

  

Венская система международных отношений 

1 

  

Кризис Венской системы. Практикум. 

1 

  Рубежная контрольная работа    1 

Тема 4. 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений  

Анализ РКР. Международные отношения после Первой мировой 

войны 

1 
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Альтернативы послевоенного устройства мира 

1 

  

Парижская мирная конференция 

1 

  

Вашингтонская конференция. Практикум.  

1 

  
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений 

1 

  
Версальско-Вашингтонская системы международных отношений: 

общие принципы 

1 

  Кризис Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. Практикум. 

1 

  
Международное положение стран-победительниц и проигравших 

стран как фактор кризиса системы 

1 

Тема 5. 

Ялтинско-

Потсдамская 

система 

международных 

отношений  

Международные отношения накануне Второй мировой войны 

1 

  
Система коллективной безопасности. Причины Второй мировой 

войны 

1 

  
Ход Второй мировой войны 

1 

  

Международные отношения в ходе Второй мировой войны 

1 

  
Личности Сталина, Черчилля и Рузвельта как факторы становления 

новой системы международных отношений 

1 

  
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: 

перспективы развития 

1 

  Современные международные отношения: преемственность или 

инновация? 

1 

  
Обобщающее повторение. Защита проектов. 

1 
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Итоговое контрольная работа 

1 

  Анализ итоговой контрольной работы. Защита проектов. Итоговое 

повторение. 

1 

 
ИТОГО: 

34 

 

 

21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

для 10-11 классов 

 

Пояснительная записка. 

Обществознания в школе – интегрированный курс о человеке, его месте в обществе и 

взаимоотношения с ним в различных сферах. Это единственный учебный предмет, целостно 

рассматривающий духовную и материальную культуру, ее роль в развитии человека и общества. 

Изучение обществознания способствует формированию критического мышления и важных 

компетенций. Программа курса «Обществознание: теория и практика» предназначена для 

учащихся 10-х и 11-х классов и создает школьникам условия для расширения знаний, умений и 

навыков, в том числе - необходимых при выполнении заданий повышенного уровня по 

обществознанию. 

Целью данного учебного курса является формирование опыта практического применения 

полученных знаний для решения заданий базового и повышенного уровня. 

Задачи:  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

обществознания; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- характеризовать с научных позиций социальные объекты; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа; 

- анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и 

синтеза; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм. 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта среднего 

общего образования. В содержании конкретизировано содержание предметных тем 

образовательного стандарта, в учебно-тематическом плане дано примерное распределение 

учебных часов по темам курса, определен минимальный набор самостоятельных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика курса. 

Учебный курс «Обществознание: теория и практика» является предметно – 

ориентированным, выступает в роли дополнения к содержанию курса «Обществознание». В связи 

с модернизацией российского образования, проведением итоговой аттестации по обществознанию 

у старшеклассников возникают определенные сложности в освоении данной учебной дисциплины, 

достижения программного уровня подготовки. Такого рода трудности испытывают прежде всего 
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старшеклассники, изучающие обществознание на базовом уровне – они не имеют достаточно 

учебного времени, чтобы освоить весь комплекс необходимых предметных знаний и умений. 

Предмет направлен на развитие образовательных компетенций, которые относятся к личности 

ученика и формируются только в процессе выполнения им определенного комплекса действий. 

Содержание учебного предмета представляет собой поэтапное планирование 

формирования личностных, предметных и метапредметных умений и навыков на основе 

комплекса знаний, отражающих основные объекты изучения курса «Обществознание»: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. 

Основные формы и методы работы. 

Методика преподавания предмета ориентирована на практикоориентированные виды 

учебной деятельности, высокий уровень самостоятельной работы старшеклассников. 

Основные типы уроков – практические занятия, тренинги, самостоятельная работа. 

Практические занятия предполагают четкую ориентацию на использование КИМов ФИПИ 

(электронных и печатных изданий), различных типов заданий КИМов с целью отработки 

предметных навыков и умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная работа 

планируются на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по решению 

проблемных задач, составлению сложного плана, завершение таблиц, схем, написание и  анализ 

эссе и др. 

Наиболее сложные, важные темы (например, первые установочные занятия) могут быть 

изучены в ходе проведения школьных лекций: лекций-диалогов, лекций с элементами 

практических упражнений, дискуссий, с использованием активных, интерактивных методов 

(работа в малых группах, анализ документов, текстов, кейсов, написание эссе и др.) 

Важным условием эффективности учебного процесса является использование 

мультимедийных средств обучения, использованию в учебной практике интернет- ресурсов. 

Особое внимание должно быть уделено организации самостоятельной работы 

старшеклассников. 

Самостоятельные, тренировочные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с различными неадаптированными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

участие в дискуссиях, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике; 

конспектирование, подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем. 

Диагностика и контроль. 

Формы диагностики и контроля должны обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения учебной программы и предусматривают 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга - письменные и 

устные работы, тесты, практические и творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка, 

наблюдения. 
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Одной из обязательных форм контроля освоения курса является выполнение учащимся 

письменных работ на основе демонстрационных материалов КИМ текущего учебного года. 

В результате изучения учебного курса учащиеся смогут 

Знать и понимать 

биосоциальную сущность человека 

основные этапы и факторы социализации личности 

место и роль человека в системе общественных отношений 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

основные социальные институты и процессы 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

объяснять внутренние и внешние связи изученных социальных объектов 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную

 социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

подготавливать рецензию, реферат, творческую работу 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221». 

Количество учебных часов в неделю: в 10 классе - 1 ч.; в 11 классе - 1ч. 

В год: в 10 классе - 34 ч.; в 11 классе - 34ч. 

Всего: 68ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты:              

 формированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 
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Метапредметные результаты:                                                                                                   

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение навыками конспектирования, реферирования; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

 усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий курса обществознания. 

Предметные результаты: 

10 класс 

 выделение черт социальной сущности человека; 

 определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов 

защиты экологических прав; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПКРФ, АПК РФ, УПК РФ). 
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11 класс. 

 умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 различение форм бизнеса; 

 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций 

и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

 способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выделение критериев социальной стратификации; 

 различение видов социальной мобильности; 

 умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

 способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества; 

 различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 

 

Содержание курса. 

10 класс. 

Раздел 1. Введение  
Нормативное обеспечение ЕГЭ по обществознанию: демоверсия, кодификатор, 

спецификация. Общая характеристика заданий ЕГЭ по обществознанию. Печатные и 

электронные образовательные ресурсы для самоподготовки. 

Типология заданий с кратким ответом (часть А). Типология заданий части В. Задания на 

завершение схем, таблиц. Задания на установление соответствия позиций двух рядов. Задания на 

выбор позиций из приведенного перечня. Работа с понятиями. Словарь по обществознанию.  

Анализ текста по обществознанию. Характеристика текста по обществознанию. 

Характеристика заданий С1-С4. Анализ критериев оценивания. Алгоритм работы с текстом. 

Развитие навыков конспектирования и реферирования. 

Составление сложного плана развернутого ответа по заданной теме. Анализ критериев 

оценивания. Алгоритм составления сложного плана.  

Эссе по обществознанию. Эссе по обществознанию как творческая работа ученика. 

Структура эссе и роль критериев оценивания из демоверсии КИМов. Выбор темы. Роль 

адекватного понимания проблемы (темы) и смысла высказывания. Соответствие содержания эссе 

заявленной теме. Алгоритм написания эссе. Формулирование аргументов. Формулирование 

выводов.  

Раздел 2. Человек  
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Индивид, 

индивидуальность, личность. Структура личности. Социализация. Этапы. Духовный мир 

человека. Структура духовного мира.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.  

Мышление. Типы мышления. Деятельность. Основные компоненты деятельности. Виды 

деятельности. Игра. Общение. Учение. Труд. Основные классификации деятельности.  

Социальные взаимодействия. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и 

ответственность личности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Практические занятия. 

Раздел 3. Общество как сложная динамическая система  

Общество как сложная система: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Мораль. Искусство. Религия. 

Практические занятия. 

Раздел 4. Познание  

Процесс познания. Формы познания: чувственное и рациональное. Виды. Проблема 

познаваемости мира. 

Истинное и ложное. Истина и ее критерии. Относительность истины.  

Научное познание. Уровни научного познания. Формы, методы научного познания. 

Социальные науки, их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Особенности 

социального познания. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Практические занятия. 

Раздел 5. Социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность. Виды мобильности. Социальные лифты. Социальный статус. 

Социальная роль.  

Социальные группы, их типы.  

Молодежь как социальная группа. Социально-психологические качества молодежи. 

Признаки неформальных молодежных групп.  

Этнические общности. Теории происхождения этносов. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Основные тенденции развития наций. Причины 

межнациональных конфликтов. Типы межнациональных конфликтов.  

Социальный конфликт. Концепции сущности конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Основные тенденции развития социальной структуры современного российского общества. - 

Социальные нормы. Основные характеристики. Социальный контроль. Методы социального 

контроля.  

Семья и брак как социальные институты. Функции семьи. Классификация семьи. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Демографическая система 

общества. Основные направления демографической политики государства. 

Практические занятия.  

Раздел 6. Заключение 

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками. 

Защита проектов. 
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11 класс. 

Раздел 1. Экономика  

Введение. Особенности программного материала и его отражение в КИМах ЕГЭ. 

Современная экономика. Рыночные отношения в современной экономике. Экономика и 

экономическая наука. Экономические системы. Рынок и рыночные структуры. Рыночный 

механизм. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Спрос и предложение. Конкуренция. Закон спроса. Факторы спроса. Закон предложения. 

Факторы предложения. Совершенная и несовершенная конкуренция. Особенности современной 

экономики России. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Финансовые институты. Банковская система. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 

России. Ценные бумаги: акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Инфляция и безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

Практические занятия. 

Раздел 2. Политика  

Политика и власть  

Власть и политика. Понятие власти. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика. Особенности политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Типология политических систем. Понятие политической культуры. ипы 

политической культуры.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути и механизмы урегулирования.  

Государство в политической системе  

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно- территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство России.  

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия; их характерные черты и признаки.  

Гражданское общество и его институты  

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Правовое государство: 

понятие, признаки.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- политические системы, 

их ценности. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры.  
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Личность в политической жизни  

Политическое участие граждан, его формы, характер. Политические роли человека. 

Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. Политическая социализация 

личности. Политическая психология и политическое поведение.  

Политическая элита. Типология элит. Особенности формирования политической 

элиты в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Имидж политического лидера, его 

создание и поддержание в общественном сознании.  

Практическое занятие. 

 

Раздел 3. Право  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. Правоохранительные органы. 

Судебная система.  

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Местное самоуправление в системе 

власти РФ. Законодательство РФ о выборах.. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные 

права. Гражданские правоотношения. Сделки, обязательство, договоры.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Индивидуальное 

предпринимательство. Юридические лица: понятие и виды. Хозяйственное товарищество. 

Хозяйственное общество. Производственный кооператив. Унитарное предприятие.  

Гражданство РФ. Принципы, способы приобретения и прекращения гражданства. 

Правовой статус гражданина РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Споры, порядок 

их рассмотрения.  

Основные правила и принципы гражданского процесса.   

Трудовое право. Понятие трудовых правоотношений. Правовой статус субъектов трудового 

права. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора.  

Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака.  

Административное право. Особенности административной юрисдикции.  

Уголовное и уголовно-процессуальное право. Особенности уголовного процесса. 

Состав участников. Стадии уголовного процесса. 

Практические занятия.  

Раздел 4. Заключение.  

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками. 

Защита проектов. 

 

Тематическое планирование учебного курса. 

10 класс 

 

№  п/п Раздел Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение (3 ч.)  

35.  Общая характеристика экзаменационных заданий  по  обществознанию. 1 

36.  Анализ текста по обществознанию. Составление плана развернутого 

ответа. 

1 

37.   Эссе по обществознанию. Стартовая самостоятельная работа. 1 

 Раздел 2 . Человек (7 ч.)  

38.  Анализ СКР. Человек как результат биологической и социальной 1 
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эволюции. 

39.  Мировоззрение. Типы мировоззрения. 1 

40.  Мышление и деятельность 1 

41.  Мышление и деятельность 1 

42.  Социальные взаимодействия. Конспектирование текста. 1 

43.  Практическое занятие. Решение заданий с выбором ответа и заданий с 

кратким ответом. 

1 

44.  Практическое занятие. Технология  написания эссе. 1 

 Раздел 3. Общество как сложная динамическая система (7 ч.)  

45.  Общество как сложная система. 1 

46.  Общество и природа. 1 

47.  Многовариантность общественного развития. 1 

48.  Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 1 

49.    Элитарная, народная, массовая культура. Мораль. Искусство. Религия. 1 

50.  Практическое занятие. Решение                заданий разных типов. Рубежная 

самостоятельная работа. 

1 

51.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

 Раздел 4. Познание (5 ч.)  

52.  Процесс познания. 1 

53.  Истина и ее критерии. 1 

54.  Научное познание. 1 

55.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

56.  Практическое занятие. Решение  заданий разных типов. 1 

 Раздел 5. Социальные отношения (10 ч.)  

57.  Социальная стратификация и социальная мобильность. 1 

58.  Социальные группы, их типы. 1 

59.  Молодежь как социальная группа. 1 

60.  Этнические общности. 1 

61.  Социальный конфликт. 1 

62.  Социальные нормы и социальный контроль. 1 

63.  Семья и брак как социальные институты. 1 

64.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

65.  Итоговая контрольная работа. 1 

66.  Анализ ИКР. Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

 Раздел 6. Заключение. (2 ч.)  

67.  Итоговое повторение. Защита проектов. 1 

68.  Итоговое повторение. Защита проектов. 1 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

 

№  п/п Раздел Количество 

часов 

 Раздел 1. Экономика (9 ч.)  

1.    Введение. Современная экономика. Рыночные отношения в 1 
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современной экономике. 

2.  Спрос и предложение. Конкуренция. 1 

3.  Экономика предприятия. Стартовая самостоятельная работа. 1 

4.  Финансовые институты. Банковская система. 1 

5.  Инфляция и безработица. 1 

6.  Роль государства в экономике. 1 

7.  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 1 

8.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

9.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

 Раздел 2. Политика (10ч.)  

10.  Власть и политика. 1 

11.  Политический процесс, его формы. 1 

12.  Государство в политической системе. 1 

13.  Политический режим. 1 

14.  Гражданское общество и правовое государство. 1 

15.  Политические партии и движения. Политическая идеология. 1 

16.  Место и роль СМИ в политической жизни. Рубежная 

самостоятельная работа. 

1 

17.  Политическое участие граждан. Политическая социализация 1 

18.  Политическая элита. Политическое лидерство 1 

19.  Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

 Раздел 3. Право (13 ч.)  

20.  Право в системе социальных норм права. Система российского права. 

Законотворческий процесс 

1 

21.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Судебная система 

1 

22.  Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Законодательство РФ о выборах. 

1 

23.  Гражданское право. Субъекты гражданского права Имущественные и 

неимущественные права. 

1 

24.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

1 

25.  Гражданство РФ. Права и обязанности налогоплательщика. 1 

26.  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса 

1 

27.  Трудовое право. Порядок приема на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. 

1 

28.  Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака 

1 

29.  Административное право. Особенности административной 

юрисдикции. 

1 

30.  Уголовное и уголовно- процессуальное право. Особенности 

уголовного процесса. 

1 

31.  Итоговая контрольная работа. 1 

32.  Анализ ИКР. Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 
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 Раздел 4. Заключение. (2 ч.)  

33.  Итоговое повторение. Защита проектов. 1 

34.  Итоговое повторение. Защита проектов. 1 

 ИТОГО: 34 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Учебник: Обществознание.10класс.Базовыйуровень.БоголюбовЛ.Н.,Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю.,ТелюкинойМ.В.– 

М.:Просвещение, 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая  рабочая  тетрадь. - М., 2020 

2. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 

2021 

3. Экономика: базовый уровень: учеб. Для 10кл общеобразовательных учреждений /И.В.Липсиц 

/-М.: ВИТА, 2019  

Электронные ресурсы:  

1. ФИПИ.  Вся информация о ЕГЭ. Открытый банк заданий. http://www.fipi.ru/ 

2. Единый портал «Обществознание». Вопросы и ответы. Статьи. Новости. Онлайн-

тестирование. http://humanitar.ru/ 

3. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. http://решуегэ.рф/ 

4. МИР ЕГЭ. ру Неофициальный сайт для подготовки ЕГЭ. http://mirege.ru/ 

5. ЕГЭ и ГИА. Информационный образовательный портал. http://egeigia.ru/ 

6. Экзамен. ру Информация. Онлайн-

тестирование. http://www.examen.ru/ и http://www.examen.ru/add/tests?submit=%EA+%F2%E5%F1%

F2%E0%EC 

7. 11 классники. Рубрика «ЕГЭ по обществознанию». Примеры выполнения заданий. 

 http://www.11klassniki.ru/view_ege.php?ege=1#/ 

8. Онлайн-тестирование на Яндекс. ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/ 

9. ЕГЭ: теория, пробные и реальные кимы ЕГЭ http://www.ctege.info/variantyi-zadaniya-i-

probnyie-testyi-ege/ 

10. «Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ» на TERVER.RU 

 Справочник поможет вам подготовиться к ЕГЭ по обществознанию и успешно сдать 

его! http://www.terver.ru/  

11. Методические рекомендации по составлению сложного плана по обществознанию 

http://husain-off.ru/hf6n/hf6-2now02.html 

12.  Методические рекомендации по написанию эссе по обществознанию 

http://husain-off.ru/hf6n/hf6-2now03.html 

13. ЕГЭ портал. Полезная теория по обществознанию в схемах и таблицах. 

http://4ege.ru/obshestvoznanie/2772-teoriya-k-ege-po-obschestvoznaniyu.html 

14. П.А. Баранов А.В. Воронцов С.В. Шевченко Обществознание: полный справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ http://fictionbook.ru/author/aleksandr_viktorovich_voroncov/obshestvoznanie_polniyyi_spravochni

k_dly/read_online.html?page=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhumanitar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlvgj-SV6MflsR6MFSCy_4TOY2jA
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/poleznye-resursy-dlya-podgotovki-k-ege-po
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmirege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH08bbS25AXNjtzGH-Ck1fX81UP6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fegeigia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwrNXuMhBfGx3oZD4kmaSiDeEHfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examen.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcrt5pnZ-wbJLc8ME5JfyG9QcxVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examen.ru%2Fadd%2Ftests%3Fsubmit%3D%25EA%2B%25F2%25E5%25F1%25F2%25E0%25EC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnFLB8BsLTEm5Dl0p8COHaa4DhYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examen.ru%2Fadd%2Ftests%3Fsubmit%3D%25EA%2B%25F2%25E5%25F1%25F2%25E0%25EC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnFLB8BsLTEm5Dl0p8COHaa4DhYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.11klassniki.ru%2Fview_ege.php%3Fege%3D1%23%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNET7g01GhNVxL_rGl18A8YDrvFeSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSQ7xIrpzhLiXU7y1Axu7MRdOZfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2Fvariantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEWqUgN-Xd2Biwps_orxaX-Mx_Sg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2Fvariantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEWqUgN-Xd2Biwps_orxaX-Mx_Sg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.terver.ru%2Fsocialstudies%2Fsocial_sprav.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCJFTKrypkxa-sABOx3FUVLdIBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhusain-off.ru%2Fhf6n%2Fhf6-2now02.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEotVL1urqAGfOoSn_hJGVTEYA5mg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhusain-off.ru%2Fhf6n%2Fhf6-2now03.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2cGbPllXjMtyXv7X20S6Au5x4Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fobshestvoznanie%2F2772-teoriya-k-ege-po-obschestvoznaniyu.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1neqCb5oDaRuWB6qbb7OhpFR9sw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fauthor%2Faleksandr_viktorovich_voroncov%2Fobshestvoznanie_polniyyi_spravochnik_dly%2Fread_online.html%3Fpage%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEv-DgvSvemzAWGcxlIxNiKAY9tbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fauthor%2Faleksandr_viktorovich_voroncov%2Fobshestvoznanie_polniyyi_spravochnik_dly%2Fread_online.html%3Fpage%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEv-DgvSvemzAWGcxlIxNiKAY9tbg


506 
 

2.2.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ» 

для 10 класса 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса «Решение уравнений и неравенств» предназначена для 10 класса в классах 

с углубленным изучением математики. 

В процессе изучения данного курса старшеклассник  может познакомиться с различными 

методами решения уравнений и неравенств. Курс предусматривает не только овладение 

различными умениями, навыками, приемами для решения задач, но и создает условия для 

формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих мышления. 

Ценность данного курса - демонстрация решения задач с точки зрения исследования и анализа 

реальных процессов средствами математики. 

Цель курса: создание  условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности. 

Задачи курса: 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения уравнений и неравенств, 

выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных уравнений; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач повышенной 

сложности,  предлагаемых на  экзаменах (профильный уровень); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;      

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа курса «Решение уравнений и неравенств» поможет решить одну из основных 

задач – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Программой предусмотрено 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, создание условий для развития 

индивидуальности и совершенствования их творческой подготовки, развитие предметных 

компетенций школьников, ориентация на профессии, существенным образом связанные с 

математикой. Курс будет способствовать повышению эффективности подготовки учащихся 10 

класса к государственной итоговой аттестации по алгебре и началам анализа за курс средней 

школы в форме ЕГЭ и дальнейшему математическому образованию. Тематика задач не выходит за 

рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Поскольку 

выпускники школы должны не только владеть знаниями, но и быть способными самостоятельно 

активно действовать, гибко адаптироваться в изменяющихся социально-экономических и 

культурных условиях, то подобные задачи направлены на создание такой развивающей среды в 

учебном процессе, которая способствовала бы самоутверждению личности. 
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Выпускник научится: 

 применять основные приемы решения уравнений и неравенств; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения уравнений 

повышенного уровня; 

 находить ОДЗ уравнения, неравенства; 

 находить D(f) функции; 

 применять ограниченность и монотонность функции при решении уравнений и неравенств; 

 осуществлять равносильные переходы при преобразовании уравнений и неравенств; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 находить производные сложных функций; 

 находить критические точки, наибольшее и наименьшее значение функции; 

 строить графики функций, неравенств; 

 применять основные свойства функций при решении иррациональных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств с параметрами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть 2); 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 анализировать, сравнивать, проводить аналогии, обобщать и классифицировать факты и 

явления; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать математические модели, делать умозаключения по аналогии; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и Интернета; 

 выдвигать версии решения проблемы, аргументировать собственную точку зрения, 

искать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(корректировать план); 

 оценивать достоверность полученной информации; 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221». 

Количество учебных часов в неделю: в 10 классе - 1 ч. 

В год: в 10 классе - 34 ч. 

Всего: 34ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего  

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной      

деятельностью, неприятие вредных      привычек:      курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 Профильный уровень: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать  реальные ситуации,

 исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследован случайных величин по их распределению. 

 

Содержание курса. 

Раздел 1. Методы решения уравнений. 

Линейные уравнения. Способы решения квадратных уравнений. Решение уравнений 

высоких степеней разложением на множители. Многочлен. Корень многочлена. Деление 

многочленов. Теорема о целом корне многочлена. Теорема о рациональном корне 

многочлена. Область допустимых значений переменной в уравнении. Дробно-рациональные 

уравнения. Уравнения с модулем. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений: метод 

вспомогательного аргумента, однородные и симметрические уравнения. Метод расщепления 

уравнений. Метод замены. Разбиение области определения неравенства на подмножества. 

Системы уравнений. 

Раздел 2. Методы решения неравенств. 

Линейные неравенства и их системы. Квадратичные неравенства и их системы. 

Область допустимых значений переменной в неравенстве. Метод интервалов. Первое и 

второе обобщение метода интервалов. Дробно-рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические неравенства. Неравенства с модулем. Метод расщепления 

неравенств. Метод замены. Тригонометрические неравенства. Рационализация неравенств. 

Системы неравенств. 
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Тематическое планирование учебного курса. 

 

№ п/п Названия разделов, тема уроков Количество 

часов 

 Раздел 1. Методы решения уравнений. 15 

 1.1.Решение целых уравнений.  8 

1.  Решение линейных уравнений. Решение квадратных уравнений. 1 

2.  Решение уравнений высоких степеней разложением на множители. 1 

3.  Решение систем целых уравнений. 1 

4.  Стартовая контрольная работа. 1 

5.  Анализ СКР. Многочлен. Корень многочлена. 1 

6.  Деление многочленов. 1 

7.  Теорема о целом корне многочлена. 1 

8.  Теорема о рациональном корне многочлена. 1 

 1.2. Решение различных видов уравнений.  7 

9.  Решение дробно-рациональных уравнений. 1 

10.  Решение уравнений с модулем.  1 

11.  Решение иррациональных уравнений.  1 

12.  Решение показательных уравнений.  1 

13.  Решение логарифмических уравнений.  1 

14.  Решение систем уравнений.  1 

15.  Рубежная контрольная работа. 1 

 Раздел 2. Методы решения неравенств. 19 

 2.1. Решение неравенств. 12 

16.  Анализ РКР. Решение линейных неравенств.  1 

17.  Решение квадратичных неравенств.  1 

18.  Метод интервалов.  1 

19.  Первое обобщение метода интервалов.  1 

20.  Решение дробно-рациональных неравенств.  1 

21.  Решение неравенств с модулем.  1 

22.  Решение иррациональных неравенств.  1 

23.  Решение показательных неравенств.  1 

24.  Решение логарифмических неравенств.  1 

25.  Второе обобщение метода интервалов.  1 

26.  Рационализация неравенств.  1 

27.  Решение систем неравенств.  1 

 2.2. Тригонометрические уравнения и неравенства. 7 

28.  Метод введения вспомогательного аргумента.  1 

29.  Однородные тригонометрические уравнения.  1 

30.  Симметрические тригонометрические уравнения.  1 

31.  Методы отбора корней в тригонометрических уравнениях.  1 

32.  Решение тригонометрических неравенств.  1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Анализ итоговой контрольной работы. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 34 ч. 

Литература: 

1. Макаров Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Дополнительные главы к школьному учебнику», Москва 

Просвещение, 1997г 

2. Денищева Л.О., Глазков Ю.А.и др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

вступительному экзамену в ВУЗы по математике.– М.: Интеллект-Центр, 2005 
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3. Фальке Л.Я. Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно-методические 

материалы по математике. Под ред. Фальке Л.Я. – М.: Илекса; Ставрополь: Сервис-школа, 2012. 

4. Решение заданий вступительных экзаменов по математике. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: Учеб.пособие для 10 кл. 

средняя школа. – М.: Просвещение, 1989. 

6. Шарыгин И.Ф. Математика. Для поступающих в ВУЗы: Учеб. Пособие. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Сканави М.И. Полный сборник задач для поступающих в ВУЗы. Группа повышенной 

сложности / 

Под редакцией М.И. Сканави. – М.: ООО «Издательство «Мир и образование»: Мн.: ООО 

«Харвест», 2006. 

8. Материалы ЕГЭ прошлых лет. 

9. Алгебра и начала анализа. Уравнения и неравенства. 10-11кл, Олехник, Потапов, 

Пасиченко,1998 

10. Готовимся к экзаменам по математике , Потапов М.К, Олехник С.Н, Нестеренко Ю.В,1997 

11. Алгебра и теория чисел для математических школ, Алфутова Устинов,2003 

12. Задачи вступительных экзаменов по математике, Нестеренко, Олехник, Потапов,1996 

13. Задачи по математике (с указаниями и решениями), Дыбов П.Т, Осколков В.А,2006 

 

2.2.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ» 

для 11 класса 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса «Решение задач с параметрами» предназначена для обучающихся 11 

класса изучающих математику на профильном уровне, проявляющих интерес к предмету. 

Программа курса поможет решить одну из основных задач – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Программой предусмотрено формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, создание условий для развития индивидуальности и совершенствования их 

творческой подготовки, развитие предметных компетенций школьников, ориентация на 

профессии, существенным образом связанные с математикой. Курс будет способствовать 

повышению эффективности подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации по алгебре и началам анализа и дальнейшему математическому образованию. Тематика 

задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный. Особое 

место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) 

ситуации. Поскольку выпускники школы должны не только владеть знаниями, но и быть 

способными самостоятельно активно действовать, гибко адаптироваться в изменяющихся 

социально-экономических и культурных условиях, то подобные задачи направлены на создание 

такой развивающей среды в учебном процессе, которая способствовала бы самоутверждению 

личности. 

Цель: создание условий для развития математического мышления через решение задач 

повышенной трудности нестандартными методами, развитие компетентности учащихся по 

предмету. 

Задачи: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач с 

параметрами; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 



512 
 

 расширение и углубление курса математики, обеспечивающее повышенный уровень 

изучения математики; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д; 

 преодоление психологического барьера, который обусловлен противоречивыми 

характеристиками параметра. 

 

Общая характеристика курса. 

Теоретическое изучение физических процессов, решение экономических задач часто 

приводит к различным уравнениям или неравенствам, содержащим параметры. Необходимой 

частью их решения является исследование характера процесса в зависимости от значений 

дополнительной переменной. Таким образом, задачи превращаются в исследовательские проекты. 

Решение задач с параметрами является одним из самых трудных разделов школьной 

математики и требует большого количества времени на их изучение.  При их решении необходимы 

хорошие знания стандартных методов решений уравнений и неравенств, умения проводить 

довольно разветвленные логические построения, аккуратность и внимательность для того, чтобы 

не потерять корни и не приобрести лишних. Это требует от школьника более развитого 

логического мышления и математической культуры, но, в свою очередь, эти задачи сами 

способствуют их развитию.  

В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и 

самообразование, саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с 

информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от 

целесообразности. Основные формы проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, 

практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится самостоятельной работе 

учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чётко 

контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, 

коллективная, взаимное обучение, самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной 

работы, мультимедийные средства, справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят 

проблемный характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск 

информации по смежным областям знаний. 

Выпускник научится: 

 определять задачи с параметрами, их виды; 

 использовать общую схему решения параметрических уравнений и неравенств; 

 разбивать область изменения параметра на участки, при изменении параметра в каждом из 

которых получившиеся уравнения решаются одним и тем же способом; 

 применять аналитический и геометрический методы решения параметрических задач; 

 исследовать квадратный трёхчлен с параметром; 

 строить графики функций, содержащие модуль и параметр; 

 графическому методу решения задач с параметром и модулем; 

 использовать симметрию при анализе систем с параметрами; 

 решать иррациональное уравнение с параметром; 

 решать иррациональное неравенство с параметром путем перехода к равносильной системе 

неравенств; 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром, 
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используя основные методы их решения (сведение к квадратному уравнению, приведение к 

одинаковым основаниям степени (логарифма), использование ограниченности функций, 

входящих в левую и правую части уравнений); 

 определять тригонометрические уравнения с параметрами; 

 применять основные методы решения тригонометрических уравнений, неравенств и их 

систем к решению задач с параметрами, в том числе метод оценки: 

 использовать свойства тригонометрических функций при наложении ограничений на 

вводимые переменные; 

 решать задачи «на движение», «на работу», «на концентрацию и сплавы», содержащие 

параметры; 

 решать уравнения и неравенства с параметрами, содержащие элементарные функции 

различной природы, накладывать дополнительные условия на корни уравнений с 

параметром. 

 грамотно записывать ответ задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать, сравнивать, проводить аналогии, обобщать и классифицировать факты и 

явления; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать математические модели, делать умозаключения по аналогии; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и Интернета; 

 выдвигать версии решения проблемы, аргументировать собственную точку зрения, 

искать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 верять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(корректировать план); 

 оценивать достоверность полученной информации. 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221». 

Количество учебных часов в неделю: в 11 классе - 1 ч. 

В год: в 11 классе - 34 ч. 

Всего: 34ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего  

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной      

деятельностью, неприятие вредных      привычек:      курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

Обучающийся научится:  

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем уравнений с 

параметрами;  

 решать линейные уравнения с параметрами при наличии дополнительных условий к корням 

уравнений;  

 решать линейные неравенства с параметрами. Алгоритм решения линейных неравенств с 

параметром;  

 решать квадратные уравнения с параметрами;  

 применять теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

 решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ;  

 применять равносильные переходы при решении уравнений и неравенств с параметром;  

 использовать ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и 

неравенств;  

 использовать графические иллюстраций в задачах с параметрами;  

 использовать симметрии аналитических выражений;  

 решать тригонометрические уравнения, неравенства с параметром;  

 решать иррациональные уравнения и неравенства с параметром;  

 решать задачи на нахождение области определения функции с параметром.  

Получит возможность научиться:  

 овладеть исследовательской деятельностью при решении задач с параметром;  

 усвоить, углубить и расширить знания методов, приёмов и подходов к решению задач с 

параметрами;  

 решать иррациональные, логарифмические, показательные, уравнения с параметром как 

аналитически, так и графически повышенной сложности.  

 

Содержание курса. 

Раздел 1. Базовые элементы для решения задач с параметрами  
Элементарные функции и их графики, преобразования графиков функций. Графики 

уравнений и неравенств (окружность, полуокружность, круг, ромб, отрезок). Графики функций, 

содержащих модуль. Метод областей. 

Раздел 2. Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами.  
Понятие уравнения и неравенства с одной переменной и одним параметром, его решения. 

Аналитические приемы решения. Исследование корней квадратного уравнения (решений 

неравенства) относительно заданных точек. Применение теоремы Виета. Использование при 

решении задач графика квадратичной функции как графической модели задачи. Задачи, 

сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами, сводящихся к квадратным уравнениям и неравенствам 

Раздел 3. Геометрические приемы решения задач с параметрами.  
Построение геометрических моделей задач с параметрами в координатной плоскости (x;y). 

Преобразование графиков функций (параллельный перенос; поворот и др.). Представление 
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уравнения (неравенства) с одной переменной и одним параметром как уравнения (неравенства) с 

двумя переменными. 

Раздел 4. Решение задач с параметрами методом исследовательского анализа. 
Параметр как равноправная переменная. Параметрическая плоскость (x;a). Использование 

графических моделей в плоскости (x;a) как основного средства при решении задач с параметрами. 

Метод замены при решении задач с параметрами. Комплексное применение аналитических и 

конструктивных приемов при решении задач с параметрами. 

Раздел 5. Решение уравнений и неравенств с параметром на ограниченной области 

определения. Ось параметра. 
Решение дробно-рациональных, логарифмических и иррациональных уравнений и 

неравенств с параметром. 

Раздел 6. Практикум по решению уравнений с параметрами.  
Решение задач различного типа: 

Тип 1. Уравнения, которые необходимо решить либо для любого значения параметра 

(параметров), либо для значений параметра, принадлежащих заранее оговоренному множеству. 

Тип 2. Уравнения, для которых требуется определить количество решений в зависимости 

 от значения параметра (параметров). 

Тип 3. Уравнения, для которых требуется найти все те значения параметра, при которых 

указанные уравнения, имеют заданное число решений (в частности, не имеют или имеют 

бесконечное множество решений). 

Тип 4. Уравнения, для которых при искомых значениях параметра множество решений 

удовлетворяет заданным условиям в области определения.  

Раздел 7. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.  
В данной теме рассматривается решение тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметрами, сводящиеся к квадратным, уравнения и неравенства, при решении которых 

учитываются свойства тригонометрических функций, уравнения и неравенства, решаемые с 

использованием ограниченности синуса и косинуса. 

Раздел 8. Использование свойств функции для решения задач с параметром.  
Основные свойства функции и методы исследования свойств функций. Использование 

области определения и области значений функции в задачах с параметрами. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Метод оценки значений функции. Применение свойства 

ограниченности функций, входящих в структуру уравнений и неравенств. Использование 

монотонности функции, четности (и нечетности) функции, периодичности функции при решении 

задач с параметрами. Метод мажорант. 

Раздел 9. Системы уравнений и неравенств с параметрами  
В данной теме рассматриваются системы, содержащие показательную, логарифмическую 

функции, тригонометрические уравнения и неравенства, а также иррациональные уравнения и 

неравенства. При решении таких систем используются методы замены переменных, подстановки,

 разложения на множители, использование свойств логарифмической, 

показательной, тригонометрических функций в сочетании с методами решения задач с 

параметрами. 

Раздел 10. Применение производной к решению уравнений и неравенств с параметром  
Задачи, связанные с понятием касательной к графику функции в точке. Использование 

геометрического смысла производной при решении задач с параметрами. Решение задач, 

связанных с поиском критических точек, нахождением наибольших и наименьших значений 

функции (на основе использования производной функции). Построение графиков функции как 

необходимой графической модели для решения задач с параметрами 
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Тематическое планирование учебного курса. 

 

№ п/п Названия разделов, тема уроков Количество 

часов 

 Раздел 1. Базовые элементы для решения задач с параметрами. 3 

35.  Построение графиков элементарных функция с помощью 

вспомогательной системы. Построение графиков уравнений 

окружности, ромба, отрезка.  

1 

36.  Построение графиков с модулем. Построение графиков уравнений, 

систем, кусочной функции.   

1 

37.   Метод областей. Стартовая самостоятельная работа. 1 

 Раздел 2. Линейные и квадратные уравнения и неравенства с 

параметрами. 

3 

38.  Понятие уравнения и неравенства с одной переменной и одним 

параметром, его решения. Аналитические приемы решения линейного 

уравнения с параметром. Графическая модель линейного уравнения с 

параметром. 

1 

39.  Дискриминант, старший коэффициент. Вершина параболы 

.Использование при решении задач графика квадратичной функции 

как графической модели задачи. 

1 

40.  Применение теоремы Виета для решения квадратных уравнений с 

параметром. Исследование корней квадратного уравнения (решений 

неравенства) относительно заданных точек. 

1 

 Раздел 3. Геометрические приемы решения задач с параметрами. 4 

41.  Построение геометрических моделей задач с параметрами в 

координатной плоскости (x;y). 

1 

42.  Представление уравнения (неравенства) с одной переменной и одним 

параметром как уравнения (неравенства) с двумя переменными. 

1 

43.  Применение свойств геометрических фигур для решения задач с 

параметром. 

1 

44.  Графические приемы решения неравенств, содержащих знак модуля, 

при наличии параметра 

1 

 Раздел 4. Решение задач с параметрами методом 

исследовательского анализа. 

2 

45.  Использование графических моделей в плоскости (x;a) как основного 

средства при решении задач с параметрами. Метод замены при 

решении задач с параметром. 

1 

46.  Комплексное применение аналитических и конструктивных приемов 

при решении задач с параметрами. Практикум по решению задач с 

параметром методом исследовательского анализа. 

1 

 Раздел 5. Решение уравнений с параметром на ограниченной 

области определения. Ось параметра. 

2 

47.  Решение дробно-рационального уравнения с параметром. Решение 

иррациональные уравнения с параметрами аналитическим путем. 

1 

48.  Логарифмические уравнения и неравенства с параметрами. 

Исследование количества корней уравнений с ограниченной областью 

определения с использованием оси параметра 

1 

 Раздел 6. Практикум по решению уравнений с параметрами. 4 

49.  Уравнения, которые необходимо решить для значений параметра, 

принадлежащих заданному множеству. Уравнения, для которых 

требуется определить количество решений в зависимости от значения 

1 
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параметра. 

50.  Уравнения, для которых требуется найти все те значения параметра, 

при которых указанные уравнения, имеют заданное число решений. 

Уравнения, для которых при искомых значениях параметра множество 

решений удовлетворяет заданным условиям в области определения. 

1 

 Раздел 7.Тригонометрические уравнения и неравенства с 

параметрами. 

4 

51.  Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами. Число 

корней тригонометрического уравнения с параметрами. 

1 

52.  Тригонометрического уравнения с параметрами и дополнительными 

условиями. 

1 

53.  Тригонометрические неравенства с параметрами. Тригонометрические 

неравенства с параметрами и дополнительным условием. 

1 

54.  Решение систем тригонометрических уравнений с параметрами. 1 

 Раздел 8. Использование свойств функции для решения задач с 

параметром. 

3 

55.  Основные свойства функции и методы исследования свойств 

функций. Наибольшие и наименьшие значения функции. Метод 

оценки значений функции. 

1 

56.  Применение свойства ограниченности функций, входящих в 

структуру уравнений и неравенств. Использование монотонности 

функции для решения задач с параметром.  

1 

57.  Использование четности (и нечетности) функций для решения задач с 

параметром. Метод мажорант. 

1 

 Раздел 9. Системы уравнений и неравенств с параметрами. 5 

58.  Системы уравнений и неравенств  параметрами, содержащие знак 

модуля. 

1 

59.  Системы показательных уравнений и неравенств с параметрами. 1 

60.  Системы логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 1 

61.  Системы иррациональных уравнений с параметрами. 1 

62.  Системы иррациональных уравнений с параметрами. 1 

 Раздел 10. Применение производной к решению уравнений и 

неравенств с параметром. 

6 

63.  Касательная к кривой. Монотонность. Критические точки. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Оценка. 

1 

64.  Построение графиков функций с использованием производной. 

Решение задач. 

1 

65.  Практикум по решению уравнений и неравенств с параметрами. 1 

66.  Практикум по решению уравнений и неравенств с параметрами. 1 

67.  Итоговая контрольная работа 1 

68.  Анализ итоговой контрольной работы. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 34 ч. 

 

Литература: 

Основная 

1. Важенин Ю. М. Самоучитель решения задач с параметрами и обратными 

тригонометрическими функциями. М., 2012. 

2. Власова А. П., Власова О. В., Латанова Н. И. Показательные и логарифмические функ-

ции. Решение уравнений и неравенств. М., 2013. 

3. Кулагин Е. Д. 3000 конкурсных задач по математике. М., 2008. 

4. Назаров М. и др. Методы решения задач с параметрами. М., 2015. 
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5. Натяганов В.М., Лужина Л.М. Методы решения задач с параметрами. М., 2013. 

6. Родионов Е. М. Решение задач с параметрами. Пособие для поступающих в вузы. М., 2016. 

7. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы: В 2 кн. Кн. 1. М., 2016. 8. 

Тынянов И. Г. Задачи с параметрами. М., 2019. 

 

Дополнительная 

1. Корешкова ТА., Глазков Ю.А., Мирошин В.В. и др. Математика: Типовые тестовые задания. 

М., 2017. 

2. Лаппо Л.Д., Морозов А.В., Попов М.А. ЕГЭ. Репетитор. Математика: Эффективная методика. 

М., 2019. 

3. Локоть В. В. Задачи с параметрами. Линейные и квадратные уравнения, неравенства, 

системы. «Аркти», М., 2015 

4. Локоть В. В. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства, системы. 

Задачи с модулем. «Аркти», М., 2015. 

5. Локоть В. В. Задачи с параметрами. Показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства, системы. «Аркти», М., 2015. 

6. Лысенко Ф.Ф., Калашников В.Ю., Клово А.Г. Подготовка к ЕГЭ по математике. Ростов н/Д, 

2019. 

7. Шахмейстер А. Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ. С-Петербург, «ЧеРо-на-Неве», 2019. 

 

Электронные ресурсы 

file:///C:/Users/User/Desktop/Решение%20задач%20с%20параметрами.pdf 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-

matematike/ 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=171 https://4ege.ru/matematika/54753-

parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html 

 

2.2.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ «ГРАФИКА И ЧЕРЧЕНИЕ» 

для 10 класса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

file:///C:/Users/User/Desktop/Ð€ÐµÑ‹ÐµÐ½Ð¸Ðµ%20Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ⁄%20Ñ†%20Ð¿Ð°Ñ•Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ñ•Ð°Ð¼Ð¸.pdf
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-matematike/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-matematike/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-matematike/
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=171
https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html
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 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 к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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 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 отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения элективного курса «Графика и черчение» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, 

положение и ориентацию предметов в пространстве; 

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 правилам выполнения шрифтов и чертежей; 

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и 

параллельного проецирования); 

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 

проекции; 

 способам построения проекций; 

 последовательности выполнения чертежа детали; 

 простейшим геометрическим построениям; 

 принципам построения наглядных изображений; 

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); 

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и 

моделей деталей; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения); 

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения 

предметов; 

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой 

геометрической формы, изменять положение и ориентацию объекта в пространстве, 

отображать перечисленные преобразования на чертеже); 

 Рационально использовать чертежные инструменты. 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести 

деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 
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объектов; 

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления; 

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, 

размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве; 

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условным обозначениям материалов на чертежах; 

 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений; 

 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 

 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей 

 

Содержание программы учебного предмета 

Введение 

Введение. Чертёжные инструменты и материалы.  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. Основная надпись на чертежах. 

Линии. Их начертание, назначение. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 

Шрифты чертёжные. Размеры букв и цифр. Написание букв. Заполнение основной надписи. 

Как наносят размеры. Масштабы.  

Графическая работа № 2«Чертёж плоской детали» 

Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

Проецирование. Общие сведения. Центральное, параллельное, прямоугольное. 
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Прямоугольное проецирование  на одну, несколько плоскостей проекций. 

Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

Получение аксонометрических проекций. Их построение. Аксонометрические проекции плоских 

фигур.  

Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 

Графическая работа № 3 «Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности». 

Технический рисунок. 

  Чтение и выполнение чертежей.  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических 

тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Проекции групп геометрических тел. 

Проекции вершин, рёбер и граней предмета. 

Построение проекций точек на поверхности предмета. 

Графическая работа № 4. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 

Порядок построения изображений на чертежах. 

Построение третьего вида. 

Графическая работа № 5 « Построение третьего вида по двум данным». 

Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Деление окружности на 

равные части. Сопряжения. 

Порядок чтения чертежей 

Графическая работа № 6. «Выполнение чертежа предмета в трёх видах с преобразованием его 

формы» (путём удаления части предмета). 

Эскизы.  

Эскизы. Назначение, порядок выполнения. 

Графическая работа № 7. «Эскиз и технический рисунок детали». 

Графическая работа № 8. «Выполнение чертежа предмета в необходимом количестве видов его 

аксонометрическую проекцию». 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Аксонометрические проекции деталей с цилиндрическими элементами. 

Графическая работа № 1. Выполнение а/п детали с цилиндрическими элементами. 

Выполнение чертежа предмета в 3х видах с преобразованием его формы. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 

Чтение чертежей деталей. 

Сечения и разрезы.  

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения сечений.  

Особенности выполнения сечений. 

Графическая работа № 2. Выполнение вынесенных и наложенных сечений. 

Назначение разрезов. Различие между разрезом и сечением. Правила выполнения разрезов. 

Какие бывают разрезы. Обозначение разрезов. 

Местный разрез. Выполнение разрезов. 

Соединение вида и разреза. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

Графическая работа № 3. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

Графическая работа № 4. Чертёж детали с применением разреза. 

Определение необходимого количества изображений.  

Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на чертежах. 

Графическая работа № 5. Эскиз с натуры. Выполнение эскиза детали по заданию учителя. 

Сборочные чертежи.   
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Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Чтение сборочного чертежа. 

Понятие о деталировании. 

Практическая работа № 2. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей.  

Основные особенности строительных чертежей. 

Практическая работа. Чтение строительных чертежей. 

Итоговая работа.  

Графическая работа № 6. Выполнение чертежа, применив сечения, разрезы и аксонометрическую 

проекцию изделия с вырезом ¼ части. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс. 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Введение  Введение. Чертёжные инструменты и материалы. Понятие о 

стандартах ЕСКД. Форматы. Основная надпись на чертежах. 

1 

Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

Стартовая самостоятельная работа. Линии. Их начертание, 

назначение. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 

1 

  Анализ ССР. Шрифты чертёжные. Размеры букв и цифр. 

Написание букв. 

1 

  Шрифты чертёжные. Заполнение основной надписи. 1 

  Как наносят размеры. Масштабы. Проверочная работа 

(стартовая). 

1 

  Графическая работа № 2 «Чертёж плоской детали» 1 

Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций  

Проецирование. Общие сведения. Центральное, параллельное, 

прямоугольное. 

1 

  Расположение видов на чертеже. Местные виды 1 

  Выполнение 3-х видов 1 

Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок  

Получение аксонометрических проекций. Их 

построение.Аксонометрические проекции плоских фигур. 

1 

  Аксонометрические проекции плоскогранных предметов и тел 

вращения. 

1 
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  Графическая работа № 3 «Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые поверхности». 

1 

  Технический рисунок. 1 

Чтение и выполнение 

чертежей  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. 

1 

  Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 1 

  Рубежная самостоятельная работа. Проекции групп 

геометрических тел. 

1 

  Анализ РКР. Проекции вершин, рёбер и граней предмета. 1 

  Построение проекций точек на поверхности предмета. 

Проверочная работа (рубежная) 

1 

  Графическая работа № 4. «Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов». 

1 

  Порядок построения изображений на чертежах. 1 

  Построение третьего вида. 1 

  Графическая работа №5 « Построение третьего вида по 

двум данным». 

1 

  Нанесение размеров с учётом формы предмета. 1 

  Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. Деление окружности на равные части. 

1 

  Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. Сопряжения. 

1 

  Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 1 

  Порядок чтения чертежей 1 

  Графическая работа № 6. «Выполнение чертежа предмета в 

трёх видах с преобразованием его формы» (путём удаления 

части предмета) 

1 

Эскизы Эскизы. Назначение, порядок выполнения. 1 

   Технический рисунок детали. 1 

  Графическая работа № 7. "Эскиз и технический рисунок 

детали". 

1 

  Графическая работа № 8. «Выполнение чертежа предмета в 

необходимом количестве видов и его аксонометрическую 

проекцию».  

1 

  Итоговая контрольная работа  1 
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  Анализ ИКР. Выполнение чертежа предмета в необходимом 

количестве видов и его аксонометрическую проекцию.  

1 

 ИТОГО: 34 
 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

Рабочая  программа воспитания  МОУ «СОШ № 221» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

 Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации» стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400); 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372; 

 Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370; 

 Федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.20.2023 № 371; 

 приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления: Управляющий совет, Совет учащихся, Советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 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, 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.   

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р). 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 Отечества. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания:  

-создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие) ; 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 
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-гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

-патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание -воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание -формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание -воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание -формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-воспитание ценностей научного познания - воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
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состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям 

в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. Проявляющий сформированные навыки 

трудолюбия, готовность к честному труду.Участвующий практически в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий 

специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
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высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду.Применяющий знания 

социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды.Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде.Знающий и применяющий 

умения разумного, бережливого природопользования в быту,общественном 

пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники,достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки.Выражающий 

навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления.Сознающий и 

аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

в современном мире.Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Уклад общеобразовательной организации. 

 МОУ «СОШ № 221» общеобразовательное учреждение, расположенное в г. Заречный 

Пензенской области. Год основания -1985 г. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. МОУ «СОШ № 221» -это городская, идущая в ногу со временем школа. 

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, 

спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе организовано горячее питание 

для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются 

электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

родители, дети, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и педагогов. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) 

не только в школе.  

У обучающихся есть возможность получать основное и дополнительное образование как на 

территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения), 

так и за его пределами. Благодаря тому, что город Заречный расположен недалеко от областного 

центра, есть возможность посещать и музеи, цирк, выставки, театр и филармонию г. Пенза. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №221» являются следующие:   
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– ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

– ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

– конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;   

– ориентация  на  активизацию ученического самоуправления как на уровне класса, так и на 

уровне школы, на совершенствование структуры ученического самоуправления «ЗаРЯД 221».   

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности учащихся и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле 

 Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных  игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

– организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование на занятиях детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира.  

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем  принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Социальное.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и 

лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников  доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности; формирования нравственного 

сознания, любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию 

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,  развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

Коммуникативная деятельность выстраивается через еженедельные занятия в рамках 

Федеральных проектов «Разговоры о важном», «Орлята России», «Билет в будущее», 

«Киноуроки в школах России». 

Программа «Орлята России» для обучающихся 1–4 классов разработана в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и направлена на развитие 

социально значимых качеств личности школьника и формирование его ценностных ориентаций 

на основе ключевых базовых ценностей: Родина, семья, дружба, труд, милосердие. 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» для  обучающихся 1-11 классов  направлен 

на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на формирование 

внутренней позиции личности школьника, необходимой для конструктивного и ответственного 
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поведения в обществе. Формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр 

видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. 

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, цели и задач проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, 

связанные с традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 

формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре 

здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе.  

Программа внеурочной деятельности по профориентации «Билет в будущее» разработана с 

целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы для 

обучающихся 6-11 классов на основе материалов Всероссийского Проекта «Билет в будущее».  

Воспитательные занятия “Киноуроки” состоят из следующих блоков:  

1. Просмотр нравственно ориентированного игрового фильма на определенную тематику в 

соответствии с Календарным планом киноуроков. 2. Обсуждение фильма по материалам 

методического пособия, во время которого решаются поставленные педагогом задачи  

 3. Проведение социальной практики по теме киноурока. 

 4. Подведение итогов социальной практики. Рефлексия по освоению понятия и применению 

нравственного качества. 

Для детей с ОВЗ разработаны и реализуются специальные учебные курсы. Организационное 

обеспечение учебной деятельности состоит из сопровождения исследовательской, проектной 

деятельности учащихся, ведения документации, организационных собраний и взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

 «Модуль «Классное руководство».  

Осуществляя работу с классом, педагог  организует: 

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями   

Работа с классным коллективом:  

– инициирование, мотивация  и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ;  

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

– организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,  их 

родителей;  интересных и полезных для личностного развития ребенка, позволяющие: 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них,  

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;   

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

– сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал 

и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

 прогулки и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с  родителями;  

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки;  
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 регулярные  классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;   

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;   

– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;   

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

– подготовка мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

– привлечение учителей к участию в классных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

– регулярное  информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  
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 Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации  общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума;   

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей,  в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города;  

- проводимые для жителей города и организуемые совместнос родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания,  праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России,    в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;    

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

- участие в организации и проведении  мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  



539 
 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные  условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, тематические экскурсии, музейные уроки, организуемые в 

классах классными руководителями и родителями обучающихся; 

- организованные выходы на природу (лыжные прогулки, катание на катке); 

- образовательные литературные, исторические экспедиции, экскурсии и поездки, 

организуемые учителями, классными руководителями и родителями обучающихся в другие 

города для углубленного изучения биографий российских исторических личностей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- тематические экскурсии на предприятия и в учреждения города Заречного в рамках 

профессиональных проб. 

 Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных 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 образовательной 

организации. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.    

Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ № 221» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров «ЗаРЯД 221» , 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
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организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 Модуль  «Профориентация».  

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направлению  включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:   

– профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

– профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной 

деятельности.    
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 Модуль «Взаимодействие с родителями».  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе, в рамках следующих видов и форм 

деятельности:   

На школьном уровне:   

- Совет родительской общественности - общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

- Дни открытых дверей - родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

- родительские лектории- это массовое консультативно-методическая работа, содержанием 

которой является формирование родителей о путях и способах воспитания и развития детей, где 

даются рекомендации и советы, как решать трудные ситуации. На лекториях родители могут 

получить много полезной информации, которя может помочь в современном воспитании 

ребёнка; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.     

На уровне класса:   

-   тренинги классных коллективов с участием педагога-психолога; 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации  детей их класса;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций на 

Совете примирения;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей).  

 Модуль  «Профилактика и безопасность». 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в 

современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
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подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно- 

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и безопасности. 

В МОУ  «СОШ№ 221» этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя 

ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. 

 

Направления работы 
Сроки и 

исполнители 

1.Изучение проблемных детей (учащихся, состоящих на вн/шк. учете, 

на учете в ОДН ОВД, детей «группы риска», детей из 

неблагополучных семей и семей, где родители уклоняются от 

воспитания детей вследствие различных причин) 

а) Выявление проблемных детей путем систематических наблюдений, 

изучение их деятельности, установление причин педагогической 

запущенности. 

б) Изучение прошлого опыта ребенка, конкретных криминогенных 

факторов среды, оценка его готовности к восприятию оказываемого 

на него воспитательного воздействия. 

в) Составление на каждого несовершеннолетнего учащегося школы 

(проблемного) психологического, социального «портрета» с целью 

выявления прежде всего позитивных моментов в образе жизни 

данного подростка, их устойчивости, а также его потребностей, 

интересов, склонностей; включение его во внеурочную и 

общественно-полезную деятельность. 

г) Выявление, входит ли проблемный учащийся в другие группы, 

компании и объединения; выяснение направленности таких групп, 

характера их влияния на ученика. 

д) Изучение положения такого ребенка в семье, своевременное 

выявление соц. опасных семей, организация безопасной  

жизнедеятельности детям из таких семей, оказание им любой 

помощи (моральной, материальной, эмоциональной и т.д.) 

 

Постоянно, 

Классные 

руководители 

Психолог 

Социальный 

педагог 

2. Организация социально-педагогической работы. 

а) Осуществление индивидуального подхода в организации социально-

педагогического воздействия на учащегося, согласно составленному 

психолого-социальному «портрету». 

б) Индивидуальная профилактическая работа под воздействием 

воспитателей, общественности, учителей, кл. руководителей и 

коллектива детей. 

в) Выработка у детей правильных взглядов и убеждений, овладение 

навыками и привычками социально-позитивного поведения, 

развитие чувств  и воли, изменение интересов, стремлений и 

склонности и устранение неблагоприятных влияний на учащегося 

(на конкретную личность) окружающей среды. 

г) Применение методов стимулирования и торможения (одобрение, 

Постоянно, 

зам. директора,  

психолог, 

учителя, 

классные 

руководители, 

социальный пед. 

педагоги-

организаторы, 

советники по 

воспитанию 
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похвала, доверие, оценка, поощрение, благодарность). Поощрение 

лишь тех поступков подростков, которые требовали от них 

проявления воли и трудолюбия. Метод торможения - в виде 

порицания, предупреждения, помощи в  осознании недостатков, 

умении понять их нетерпимость, устранить эти недостатки 

саморегулированием поведения. 

д) В социально-педагогической работе применять такие 

профилактические средства как внушение, объяснения, беседы, 

общественное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

подростка, способствовать познанию действительности через 

конкретные образы, нравственные идеалы. 

е) Использование следующих формы работы: приобщение к чтению, 

искусству; введение учащихся в неформальную группу с 

позитивной направленностью; искоренение привычек к опозданиям, 

прогулам и т.д.   

 

3.Оказание медицинской помощи. 

а) Постоянное наблюдение за состоянием здоровья проблемных детей, 

особенно детей из социально-опасных семей. 

б) Оформление наглядной агитации по профилактике наркомании, 

алкоголизма, различных сан. бюллетеней по ведению здорового образа 

жизни. 

в) Проведение бесед с учащимися с приглашением врачей из МСЧ  

(нарколога, гинеколога, психотерапевта). 

 

Постоянно, 

врач, мед.сестра 

школы. 

4.Организация свободного времени учащихся. 

а) Всех детей с учетом их интересов и возможностей вовлечь в работу 

кружков, спортивных секций, привлекать к культурно-массовой работе, к 

общественно-полезному труду в школе. 

б) Организовать ненавязчивый корректный контроль за проведением 

свободного времени проблемных детей. 

Постоянно, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

, начальник отдела, 

соц. педагог, 

советники по 

воспитанию 

5.Психолого-педагогическое и правое просвещение родителей, 

учителей и учащихся школы. 

а) Своевременное информирование учителей, родителей и учащихся о 

правовых актах Законов и постановлений РФ, международных актах, 

правительства Пензенской обл. и постановления Главы г. Заречного и 

Департамента образования, касающегося защиты детства и материнства, 

профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании через педсоветы, 

родительские собрания, беседы с учащимися, наглядную агитацию. 

б) Организация бесед со специалистами (инспекторами ОДН ОВД, 

юристами и т.д.) 

в) Проведение Дней профилактики в школе; 

г) Правовое и административное воздействие на родителей, не 

занимающихся воспитанием детей. 

д) Информирование педагогического коллектива, родителей о состоянии 

криминогенной обстановки в городе (на совещаниях, родительских 

собраниях) 

Постоянно, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

заместители 

директора. 

 

 

 

Постоянно, 

зам. дир. 

социальный педагог 

1 раз в полгода 

инспектор ОДН 

ОВД 
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 Модуль «Социальное партнерство». 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направления 

воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Активное сотрудничество со всеми организациями и учреждениями города (ЦОиПО, ДТДМ, 

ЦДТТ, СДЮСШОР «Союз»,  «Ровесник»,  ДЮЦ «Юность», МВЦ, ДК «Современник»,  ТЮЗ, 

ЦГБ, ДШИ, СКК «Союз», ДК «Дружба», ОУ города, МСЧ-59, ЦЗиД, городское турагенство 

«Круиз», суд, КДН, ОВД, ДО, администрация города). 

 Модуль «Организация предметно - пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ № 221», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;   

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с  

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  
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- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах.  

 Модуль «Школьный музей». 

В 2017 году в МОУ «СОШ № 221» города Заречного появился музей «Солдат войну не 

выбирает», который специализируется на истории героев войны, проводит экскурсии как по 

экспозициям, так и по местам боевой славы региона. Музей располагается в отдельной комнате 

для размещения экспозиций (54 кв.м.), имеет архив для хранения фондов.  

Экскурсоводами выступают учителя и учащиеся школы. Выставки посещают не только 

учащиеся МОУ «СОШ № 221», но и учащиеся других школ, детских садов, студенты, ветераны, 

военнослужащие. Выставки проводятся в учебное и каникулярное время.  

Фонд музея собрал более 1000 предметов, среди которых документы, награды, фотографии, 

предметы быта, связанные с войнами 20 века. Большая коллекция находок пополняется 

ежегодно с помощью поисковых экспедиций в районы боевых действий. Всего за 2017-2023 г. 

выставки музея посетили более 1500 человек. Особенно актуальным он стал во время введения 

ограничительных мер. Школьный музей позволяет проводить историко-краеведческие, военно-

патриотические мероприятия в рамках образовательного учреждения для всех жителей города. 

Каждая постоянная экспозиция действует не менее 6 месяцев, раскрывая один из периодов 

истории страны. Временные экспозиции посвящены памятным датам, дням воинской славы. 

Каждая временная экспозиция действует  не менее 2 недель. Экспозиции реконструируют образ 

военнослужащего в униформе периода совершения подвига, стенды содержать макеты оружия, 

документы, фотографии, награды, предметы быта периода совершения подвига. Предусмотрено 

использование видеофрагментов из военных хроник, документальных фильмов. Все 

мероприятия освещаются на местных и региональных сайтах, новостных порталах, газетах, 

телевидении, в социальных сетях с хештегами #Солдат_войну_не_выбирает  #звезды_героев_    

 Модуль «Школьные медиа».  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный медийный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное радио, сайт образовательной организации и школьную службу новостей) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, курсов 

внеурочной деятельности, деятельности органов ученического самоуправления;   

- школьный медиа-центр «Во весь голос» – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек;  

- школьная интернет-группа «Школа № 221 #ЗаречныйЗАТО»  - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях 

по с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы. 

 Модуль «Школьный театр».  

С сентября 2022 в школе работает кружок «Театральнвая премьера», который реализует 

общекультурное (художественно-эстетическое)   направление, разработан для занятий с 

учащимися 3-4-х классов во второй половине учебного дня в соответствии с требованиями ФГОС 
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начального общего образования. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий. 

Цель программы: является обеспечение эстетического, интеллектуального,       нравственного 

развития учащихся. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи  программы: 

1. знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

2. поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

4. развитие речевой культуры; 

5. развитие эстетического вкуса. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать 

конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 

произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, 

всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь 

именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры 

дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но 

даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для 

проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят учащимся  преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

 Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Школьный спортивный клуб «НИКА» является наиболее перспективной современной 

организационной формой развития массовой физической культуры и спорта, а также 

оздоровления обучающихся, родителей и педагогических работников школы. 
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ШСК «НИКА» создается в целях широкого привлечения обучающихся и педагогических 

работников образовательной организации к выполнению государственных требований к 

уровню физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также привлечения 

обучающихся, родителей и педагогических работников к организации и совершенствованию 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих стоящих 

перед ШСК «НИКА» задач: 

1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками образовательной 

организации государственных требований к уровню физической подготовленности учащихся 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение физической культуры и спорта в их 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья; 

3. Создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

4. Организация занятий курсов внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного 

направления;  

5. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся образовательной 

организации на основе систематически организованных обязательных внеклассных 

физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (проведение 

спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных праздников и других 

мероприятий); 

6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

уроках физической культуры в соревновательной деятельности (школьного, муниципального и 

регионального уровня); 

7. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и 

целеустремленности; 

8. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек среди 

обучающихся; 

9. Создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

10. Содействие работе спортивных секций на базе учреждения; 

11. Агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование общественности 

о развитии спортивного движения; 

12. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба, 

обучающихся школы и воспитанников других клубов; 

13. Создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

14. Внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе; 

15. Организация активного спортивно-оздоровительного отдыха (Дни здоровья, прогулки в 

лес и т.п.). 

 Модуль «Детские общественные объединения». 

Детское общественное объединение — это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе, основными участниками которого 

являются граждане, достигшие 8 лет. В нашей школе такими объединениями являются отряды 

«Юнармия, «Юнзары», «Исследователи миров», ЮИД, РДДМ  Деятельность этих детских 

объединений как составная часть социального движения, представляющая совместные действия 

детей и взрослых, объединена одной целью - накопление социального опыта, формирование 

ценностных ориентаций и самореализация. Подростки получают навыки эффективного 
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взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении 

групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.   

С 2022 года в школе появилась должность: Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советник инициирует и проводит 

события и дела по выполнению федеральных задач и в рамках реализации рабочих программ 

воспитания, вводит в практику деятельности формы и средства работы Российского движения 

детей и молодежи «Движение Первых» и других детских общественных организаций и 

объединений для достижения воспитательных результатов. Советники проводят мероприятия по 

календарю единых действий, участвуют совместно с детьми в акциях РДДМ.  

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в 

рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 

содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют 

задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. Программа «Юнармия», также является 

направлением РДДМ «Движение первых».  

С 2018 г. в школе был открыт первый юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с 

целью разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических 

традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования:  

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.) 

Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

 

Директор  

 

Осуществление  контроля развития системы организации воспитания 

обучающихся 
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Заместители 

директора ОО 

Планирование, организация и контроль за организацией воспитательной, в 

том числе и профилактической работы. 

Организация, контроль, анализ и оценка результативности воспитательной 

работы. 

Организация работы школьного  Совета профилактики. 

Организация взаимодействия специалистов по воспитательной работе со 

службами системы профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами социальной защиты населения, 

здравоохранения,молодежнойполитики,внутреннихдел,центрамизанятостина

селения,администрациямимуниципальныхобразованийит.д.) 

Организация работы с учащимися, состоящими на профилактическом учете, 

учащимися, находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

Учитель 

предметник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

Социальный 

педагог 

Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на профилактическом 

учете, проживающими в неблагополучных семьях 

Вовлечение учащихся, состоящих   в неблагополучных семьях, в досуговую 

деятельность во внеурочное и каникулярное время. 

Взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации социально опасном 

положении. 

Педагог-психолог Работасучащимисяиродителями,педагогическимколлективом,оказаниеимпом

ощивразрешениимежличностных конфликтов. 

Оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с 

детьми,требующимиособоговниманияпутемпроведениятестов,анкетирования

,психолого-диагностическихисследований. 

Оказаниеквалифицированнойпомощиребёнкувсаморазвитии,самооценке,сам

оутверждении,самореализации. 

Работа по профилактике суицидального поведения. 

Формированиеиподдержкаблагоприятнойпсихологическойатмосферывучени

ческомипедагогическомколлективах. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Координация деятельности классных руководителей по организации досуга, 

занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

Организация воспитательной, в том числе профилактической работы в 

классном коллективе. 

Организация работы с родителями. 

Руководитель 

спортивного 

клуба 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение к занятиям спортом максимального числа учащихся, в том 

числе требующих особого педагогического внимания. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми, 

в том числе участие в городской спартакиаде 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

социально значимых. 

Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся, в том числе требующих 

особого педагогического внимания. 
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Библиотекарь Участие в просветительской работе со школьниками, родителями, 

общественностью. Взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Медработник  

(по согласованию 

с органами 

здравоохранения) 

Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями 

организации учебно-воспитательного   процесса согласно

 СанПиНа. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Инспектор ОДН 

(по 

согласованию с 

органами 

внутренних дел) 

Организация правового всеобуча участников образовательного процесса, 

индивидуальная работа с учащимися и родителями, семьями, состоящими на 

профилактическом учете 

Оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

межличностных конфликтов. 

Проведение профилактических мероприятий с учащимися, в том числе 

силами формируемых отрядов «ЮИД». 

Педагог-

организатор  

Организация работы органов ученического самоуправления. Формирование у 

учащихся, требующих особого внимания, активной жизненной позиции, 

вовлечение их в социально значимые мероприятия. Вовлечение учащихся, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, в работу детских и 

молодёжных общественных организаций и объединений. 

Советник по 

воспитанию  

Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями 

 

 Нормативно-методическое обеспечение. 

Коллектив МОУ «СОШ № 221» руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 № 996-р), Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  (2018-2025гг); приоритетным национальным проектом «Образование» на 2019-

2024гг. (утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам); Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года; Программой развития МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - «Школа – открытое 

образовательное пространство для формирования и развития успешной личности (II этап:  2021-

2025 гг.), Программой воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА 

ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение об общешкольном родительском совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 
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– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением,—создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом 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 образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка 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 их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– 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 способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимальную вовлеченность 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 

посредством радиолинеек, 

  проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся (еженедельные 

линейки по параллелям); 
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  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

  регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

  сочетании индивидуального и коллективного поощрения , использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду ( Общешкольные конкурсы, 

соревнования по направлениям) ; 

  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио в некоторых 

коллективах ведется портфолио класса. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (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 уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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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) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 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, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 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 партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями) (ст.5. п.1, 5.1); 

 Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
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№ 181-ФЗ (с изменениями); 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 9 июля 1998 г 

№214 (с изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 

35953); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом 

министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Уставом МОУ «СОШ № 221» 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с Программой коррекционной работы основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также должна обеспечить 

поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
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включают: 

 принцип научности; 

 принцип соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; 

 принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

 принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

 принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а такжеподростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 - обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы 

Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических), а также 

изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в лицее проводят классные 
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руководители, учителя-предметники, заместители директора по УВР, специалисты: педагог- 

психолог, социальный педагог. 

Учителя-предметники, осуществляют текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля, работающих в лицее и вне её (учителя, педагог- психолог, 

социальный педагог, врач-педиатр, врач-психиатр и т.п.): 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление работы 

Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. 

Для этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами 

школы (педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные коррекционные программы на дискретные сроки – полугодие, год. 

Коррекционные программы могут являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится 

частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится педагогом-психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. 

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы, 

городской психолого- медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
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обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

 коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

Консультативное направление работы 

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по 

созданию благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с 

ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, и специалистами: 

педагогом- психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с 

родителями обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

иповедения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы я и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией школы включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с родителями 

направлена на выявление и коррекцию имеющихся академических и личностных проблем, 

профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально – 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями 

обучения и развития; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития. 

Информационно-просветительское направление работы 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических советах, на 

методических объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в виде сообщений, 

презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с особыми возможностями обучения и развития; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с особыми возможностями обучения и развития. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы 

(учителями-предметниками, классными руководителями) и специалистами центра  

«Надежда» (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также её уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником МСЧ-59. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для лицеистов комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно- просветительской работы по защите прав и интересов лицеистов с 

ограниченными возможностями здоровья, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, с классным 

руководителем, 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 психологического 

сопровождения в лицее. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности лицеистов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 

из направлений деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка 

обучающихся к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется 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 
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(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 с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму школы. Его цель 

уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

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 

обучающихся и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических и учебных 

пособий. В состав входят: педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, 

педагоги и заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ППК. 

Плановое заседание ППК школы собирается не реже одного раза в квартал. Периодичность 

проведения ППК определяется реальным запросом школы на комплексное, 

всестороннееобсуждение проблем детей с отклонениями в развитии. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в следующих случаях: 

 проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в щколу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки программы коррекционной работы); 

 проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающихся академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

 проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения городского ПМПК, результаты диагностики ППК 

результаты диагностики и обследования конкретными специалистами, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-- методических, материально-технических, информационных. 

Программа коррекционной работы реализуется лицеем как самостоятельно, так и 

совместно с другими образовательными и иными организациями на основе социального 

партнёрства. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам в учебной и внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 
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проблемно- ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников 

с ОВЗ. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с особыми возможностями обучения и развития. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 

деятельности;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  

комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

  участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации работников образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

№ Специалисты Функции Кол-во 

специалистов 

в 10 классе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

1 

2. Классный 

руководитель 

Организация условий для совместной 

деятельности  всех   участников 

образовательных отношений 

1 

4. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, проведение 

психокоррекционных занятий с обучающимся, 

проведение консультаций для родителей 

1(по 

договору с 

МУ ПСЦ 

«Надежда») 

5. Социальный педагог Помощь в разработке и осуществлении 

индивидуальных учебных 

планах; осуществление работ по социализации 

школьников, их вовлеченности в социальную 

среду, изучение коммуникационных 

сложностей и их преодоления 

1(по 

договору с 

МУ ПСЦ 

«Надежда») 

6. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

3 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья,  организует  диспансеризацию  и 

вакцинацию школьников 

1 (медсестра 

по договору с 

МСЧ-59) 

10. Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование,  организацию  выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

3 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально технической базы (кабинет педагога-психолога и социального педагога), 

позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду школы для организации 

коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий (спортивный зал, актовый 
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зал), питания (столовая), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно профилактических мероприятий (медицинский кабинет, спортивный зал), 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов. 
 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Диагностическое Пополнение и корректировка банка 

данных о детях-инвалидах, детях с 

ОВЗ, обучающихся в школе 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Определение состояния 

физического и психического 

здоровья детей. Медицинские 

осмотры. 

В течение года Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Изучение рекомендаций по 

индивидуальной по программе 

реабилитации ребёнка инвалида, 

выданной федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

Ежегодно, по мере 

назначения 

Педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник 

Знакомство с родителями 

законными представителями детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ в ходе 

индивидуальной беседы 

По мере 

поступления 

ребёнка в школе 

данной категории (с 

установленим 

статуса) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник 

 

 

Изучение социально-бытового 

окружения ребенка. Посещение 

семьи, составление акта. 

В течение года. При 

необходимости 

ежегодно. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Психологическая диагностика, в т.ч 

и проведение диагностических 

процедур профориентационной 

направленности 

В течение года, в 

т.ч. и по запросу 

родителей, 

обучающихся 

Педагог- 

психолог 

Коррекционно- 

разививающее 

Заседания ППК школы По плану ППК 

школы 

Зам. 

директора по УВР, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, кл. 

руководители 
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Индивидуальное обучение на дому 

(очная форма) 

По 

рекомендация м 

ПМПК и по 

заявлению 

родителей 

Учителя- 

предметники, 

кл. руководитель 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

По 

рекомендации 

ПМПК, запросу 

родителей и по 

необходимости в 

течение года 

Педагог- 

психолог 

Консультативное Консультирование педагогических 

работников школы, ребенка, 

родителей 

По 

рекомендации 

ПМПК, запросу 

родителей и по 

необходимости в 

течение года 

Специалисты 

ППК 

школы: 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. директора по 

УВР 

Коррекционно 

развивающее, 

информационно 

просветительское 

Вовлечение обучающихся данной 

категории в социально-значимую 

деятельность классного коллектива 

школы, города: 

• выполнение общественных 

поручений; 

• участие в конкурсах; 

• участие в мероприятиях: 

• участие в акциях; 

• профориентационных 

мероприятиях; 

• участие по возможности в 

спортивных мероприятиях 

 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

доп. 

образования 

 Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение каждого 

учебного года 

Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Информационно - 

просветительское 

Подготовка информационного 

материала для родителей, имеющих 

на воспитании детей- инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (о правах 

и льготах и т.п.) 

В течение каждого 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Консультативное Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, в том 

числе по вопросам профориентации 

В течение каждого 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Выдача детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, прошедшим 

государственную (итоговую) 

аттестацию документа 

государственного образца о 

соответствующем образовании 

По 

окончании 

школы 

Заместитель 

директора по УВР 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательнымучетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают ООП СОО и демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций позволит обучающимся освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся 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). 

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, 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. 

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. 

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 по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» (далее - учебный план) для 

-11 классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

соответствующую ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МОУ «СОШ № 221», 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 
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образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ «СОШ № 221» начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 классе – 

34 часа, в  11 классе – 34 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В МОУ «СОШ № 221» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов «Английский язык», «Информатика» осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются отметочными и 

оцениваются по итогам триместра.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «СОШ № 221».  

Освоение основной образовательной программ среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» 

для 11 класса 2023-2024 уч. г.  (5-дневная учебная неделя) 

Социально-экономический профиль (экономика, право, математика) 

 

Предметная 

область 

Предмет 10 класс 11 класс Итого 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 2 (68) 

Литература 1,5 51 1,5 51 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)  
2 68 2 68 4 (136) 
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Общественные 

науки 

История  2 68 2 68 4 (136) 

Обществознание  2 68 2 68 4 (136) 

Экономика  2 68 2 68 4 (136) 

Право  2 68 2 68 4 (136) 

Математика и 

информатика 

Математика  3 102 2 68 5 (170) 

Естественные 

науки 

Естествознание 1 34 1 34 2 (68) 

Астрономия - - 1 34 1 (34) 

Физическая 

культура*, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 2 68 4 (136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 34 1 34 2 (68) 

Итого: 20 680 20 680 40 

(1360) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 1 34 1 34 2 (68) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1,5 51 1,5 51 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 1 34 1 34 2 (68) 

Общественные 

науки 

Финансовая грамотность 1 34 1 34 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 4 136 7 (238) 

Естественные 

науки 

Естествознание 2 68 2 68 4 (136) 

Итого: 10 340 11 374 21 

(714) 

Курсы по выбору 

Общественные 

науки 

 

 

 

Историческая география и 

источниковедение 
1 34 1 34 2 (68) 

Системы международных 

отношений в XVI-XX вв. 
1 34 - - 1 (34) 

Обществознание: теория и 

практика 
1 34 1 34 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Решение уравнений и 

неравенств 
1 34 - - 1 (34) 

Решение задач с 

параметрами 
- - 1 34 1 (34) 

Итого: 4 136 3 102 7 (238) 

ВСЕГО: 34 1156 34 1156 68 

(2312) 

*В 10-11 классах третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность 

 (п. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) «Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 
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объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается»). 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» 

для 11 класса 2023-2024 уч. г.  (5-дневная учебная неделя) 

Технологический профиль (математика, информатика, физика) 

 

Предметная 

область 

Предмет  10 класс 11 класс Итого 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 2 (68) 

Литература 1,5 51 1,5 51 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)  
2 68 2 68 4 (136) 

Общественные 

науки 

История  2 68 2 68 4 (136) 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 4 136 9 (306) 

Информатика 2 68 2 68 4 (136) 

Естественные 

науки 

Физика 3 102 3 102 6 (204) 

Астрономия - - 1 34 1 (34) 

Физическая 

культура*, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 2 68 4 (136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 34 1 34 2 (68) 

Итого: 20 680 20 680 40 

(1360) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 1 34 1 34 2 (68) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1,5 51 1,5 51 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 1 34 1 34 2 (68) 

Общественные 

науки 

Обществознание  2 68 2 68 4 (136) 

Математика и 

информатика 

Математика 1 34 2 68 3 (102) 

Информатика 2 68 2 68 4 (136) 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 4 (136) 

География 1 34 1 34 2 (68) 

Итого: 12 408 13 442 25 

(850) 

Курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

 

Решение уравнений и 

неравенств 
1 34 - - 1 (34) 

Решение задач с - - 1 34 1 (34) 
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 параметрами 

Графика и черчение 1 34 - - 1 (34) 

Итого: 2 68 1 34 3 (102) 

ВСЕГО: 34 1156 34 1156 68 

(2312) 

 

*В 10-11 классах третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность 

 (п. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) «Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается»). 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 

Пояснительная записка. 

 

 Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

Даты начала и окончания учебного года. 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года для 10-х классов: 24 мая 2024 года. 

Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием ГИА. 

Периоды образовательной деятельности. 
Продолжительность учебного года: 

10-е классы – 34 недели (170 учебных дней); 

11-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 01.09.2023 30.11.2023 12 60 

II триместр 01.12.2023 29.02.2024 12 60 

III триместр 01.02.2024 24.05.2024 10 50 

Итого в учебном году 34 170 

 

11-е классы 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 01.09.2023 30.11.2023 12 60 

II триместр 01.12.2023 29.02.2024 12 60 

III триместр 01.02.2024 24.05.2024 10 50 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 170 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 

 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы  28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы  23.03.2024  31.04.2024 9 

Летние каникулы  25.05.2024  31.08.2024 99 

Итого 126 

 

11-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы  28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы  23.03.2024  31.04.2024 9 

Летние каникулы*  15.06.2024  31.08.2024 78 

Итого 105 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. ** 

В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в сроки с 22 апреля 2024 года по 17 мая   2024 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
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10-11 Русский язык Итоговая контрольная работа 

10-11 Литература Итоговое сочинение 

10-11 Иностранный язык (английский язык) Итоговая контрольная работа 

10 Алгебра и начала математического анализа Итоговая контрольная работа 

10 Геометрия Итоговая контрольная работа 

10 Вероятность и статистика Творческая работа 

10-11 Информатика Итоговая контрольная работа 

10-11 Физика Итоговая контрольная работа 

10 Химия Итоговая контрольная работа 

10 Биология Итоговая контрольная работа 

10-11 История Итоговая контрольная работа 

10-11 Обществознание Итоговая контрольная работа 

10-11 География Итоговая контрольная работа 

10-11 Физическая культура Зачет 

10-11 Основы безопасности жизнедеятельности Творческая работа 

10-11 Индивидуальный проект Проект 

11 Родной язык (русский) Творческая работа 

11 Экономика Итоговая контрольная работа 

11 Право Итоговая контрольная работа 

11 Математика Итоговая контрольная работа 

11 Естествознание Творческая работа 

11 Астрономия  Творческая работа 

11 Финансовая грамотность Творческая работа 

 

Дополнительные сведения. 

 

Режим работы образовательной организации. 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки. 
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Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

 

Расписание звонков и перемен. 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08.30 – 09.10 15 минут 

2-й 09.25 – 10.05 15 минут 

3-й 10.20 – 11.00 15 минут 

4-й 11.15 – 11.55 15 минут 

5-й 12.10 – 12.50 20 минут 

6-й 13.10 – 13.50  10 минут 

7-й 14.00 – 14.40 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность 
С 14.20 (после 6 урока), 

С 15.10 (после 7 урока) 
– 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

образовательной деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в средней школе.  

Цели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования:  

– создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

– оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

– воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

– Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
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Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника школы («портрет выпускника школы»), сформулированных в 

Стандарте.  
Портрет выпускника школы – это миролюбивая, толерантная личность (идеал поведения), то 

есть она  
– принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, то есть патриотична;  

– способна к поиску и проявлению различных взглядов, различных способов решения 

ситуации, задачи, вопроса, то есть оптимистична и предприимчива;  

– умеет интерпретировать текст культуры, находить в нем свой смысл, способ действия, 

допуская другие смыслы и способы, строить и перестраивать свою жизнедеятельность, 

делать собственный выбор и нести за него ответственность, то есть мобильна и креативна;  

– признает другого как равноразного, его самоценность, заинтересована в непохожести 

других как возможности найти себя, то есть умеет сотрудничать;  

– выстраивает непротиворечивые отношения с природой, с самим собой, с людьми, то есть 

безопасна, умеет заботиться о своём физическом и нравственном здоровье;  

– способна к созидательной, творческой деятельности, утверждает самоценность 

пространства через собственную социокультурную деятельность, то есть трудолюбива и 

патриотична;  

– осознает природное разнообразие как красоту, импонирует ей, способна импровизировать, 

создавать красоту вокруг себя, то есть гармонична.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в средней 

школе:  

– образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

– воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня обучающихся  

– креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

– компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

– рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка;  

– профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

– интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

– функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

– функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются:  

– соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

– преемственность с технологиями учебной деятельности;  

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

– опора на ценности воспитательной системы школы;  

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  

– реализацию образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

– включение ребенка в проектную творческую деятельность;  
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– использование ресурсов организаций дополнительного образования, учреждений культуры 

и спорта города Заречного.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в лицее являются:  

– запросы старшеклассников;  

– приоритетные направления деятельности школы;  

– интересы и склонности педагогов;  

– возможности образовательных организаций дополнительного образования;  

– рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 10-11-х классов и 

одним из способов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы. Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативно-правовые документы: Федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования (Приказ МОиН № 413 от 17 мая 2012)  

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности школьников предъявляются следующие требования, которые взяты за 

основу её организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь - 

на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

– спортивно-оздоровительное,  

– духовно-нравственное,  

– социальное,  

– общеинтеллектуальное,  

– общекультурное.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение;  

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. художественное творчество;  

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7. трудовая (производственная) деятельность;  

8. спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не более 50%  

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.  
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Организация внеурочной деятельности в 10-11-х классах.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального уровня, школа выработал свой перечень требований:  

• Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня, после 40-минутного перерыва.  

• Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 6 до 30 человек;  

• Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, если занятия 

спаренные - 80 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

• Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-

предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом, а также педагогами 

дополнительного образования лицея.  

• В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта.  

• Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами лицея в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждённые педагогическим советом.  

 

Основные направления внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

№ Формы внеурочной деятельности Количество часов Всего  

 10 класс 11 класс 

1 Информационно- просветительские занятия    

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Программа «Разговоры о важном» 

34 34 68 

2 Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

обучающихся: креативному мышлению и 

глобальным компетенциям 

34 34 68 

3 Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

68 68 136 

3.1 Программа «Россия - мои горизонты» 34 34 68 

3.2 Познавательные программы, встречи, 

мероприятия по профориентации 

 

17 17 34 

3.3 Посещение экскурсий, Дней открытых дверей. 17 17 34 

4 Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. Дополнительное 

изучение учебных предметов 

68 68 136 

4.1. Викторины, интеллектуальные игры и квесты. 34 34 68 

4.2. Интеллектуальные конкурсы и олимпиады. 34 34 68 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов  и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

68 68 136 

5.1. Образовательные события, направленные на 34 34 68 
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формирование ценности здорового образа 

жизни: семейные дни здоровья, конкурсы 

красоты и здоровья, информационные 

сообщения, тренинги, практикумы, 

диалоговые площадки, мероприятия по 

профилактике вредных привычек (встречи со 

специалистами системы профилактики) 

5.2. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях 

20 20 40 

5.3. Участие в спортивных мероприятиях 14 14 28 

6. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной  направленности 

68 68 136 

6.1. 

 

Деятельность ученического  

самоуправления 

34 34 68 

6.2. Благотворительные проекты, добровольческие 

акции, волонтерские акции 

34 34 68 

  Итого: 340 340 680 

 

Проектная исследовательская деятельность осуществляется при подготовке и реализации 

общешкольных проектов: классные проекты, проекты общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

партнёров.  

Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение обучающимися социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд 

образовательных содержательно и структурно близких форм.  
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй 

уровень - более сложными, третий уровень - самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 

деятельности. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 

воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана. Федеральный 

календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

«Праздник первого звонка» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

10-11 Сентябрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

"2023 год - год науки и 

технологий", единый тематический 

классный час 

 

 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора ОО,  

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, инженер по ТБ 

«Голубь мира», акция ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

педагог – организатор 

советник по воспитанию 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора ОО, 

классные руководители 

Месячник «Сурский край без 

наркотиков»  

 

 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора ОО, 

классные руководители 

Праздник «День учителя»: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День Дублера, концертная 

программа 

10-11 Октябрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор. 

советник по воспитанию 

День гражданской обороны МЧС 

России (тренировочная эвакуация, 

инструктажи) 

10-11 Октябрь Заместитель директора ОО,  

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, инженер по ТБ 

Мероприятия ко Дню народного 

единства (книжная выставка, уроки 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор, 
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патриотизма) библиотекарь школы 

советник по воспитанию 

«День матери»: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

спортивная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!» 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Конкурс чтецов (школьный тур). 

Городской конкурс чтецов, поэтов, 

прозаиков  

10-11 Ноябрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор, 

библиотекарь школы 
Участие в городской спартакиаде 

школьников 
10-11 В течение 

года 

Заместитель директора ОО, 

учителя физкультуры 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье 

10-11 Ноябрь  Социальный педагог 

«День героев Отечества»: 

тематическая перемена 

10-11 Декабрь  Заместитель директора ОО, 

классные руководители 

советник по воспитанию 

«День Конституции РФ»: книжная 

выставка «С законом на «Ты», 

викторина «Твои права, 

обязанности и ответственность» , 

беседа «Правовые и моральные 

последствия правонарушений» 

10-11 Декабрь  Заместитель директора ОО, 

педагог –организатор, 

социальный педагог, 

библиотекарь школы 

Праздник «Новый год в школе»: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

творческий фестиваль. 

10-11 Декабрь  Заместитель директора ОО, 

классные руководители 

советник по воспитанию 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»: тестирование по теме 

«Как передается ВИЧ-инфекция». 

Оформление информационных 

уголков «Скажи наркотикам 

“НЕТ!”». 

Классный час по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди подростков 

10-11 Декабрь  Классные руководители,  

педагог – организатор, 

социальный педагог. 

«День добровольца (волонтера) 

в России»: беседа «Права и 

обязанности волонтера».  

Презентация групповых проектов 

«Навигатор добровольческих 

практик».  

Беседы - модерации «Это было по-

настоящему» с приглашением 

активистов волонтерского 

движения 

10-11 Декабрь  Классные руководители,  

педагог – организатор, 

советник по воспитанию, 

советник по воспитанию 

Гражданский проект  «Общее дело» 10-11 Декабрь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор, , 

советник по воспитанию 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь  Классные руководители 
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 советник по воспитанию 

Городской этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

10 Январь  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор 
День науки в школе:  школьная НПК  

«Формула успеха» 

 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячника военно- 

патриотического воспитания: смотр 

строя и песни, «Веселые старты»,   

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, «Уроки мужества» 

10-11 Февраль  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

День здоровья «Здоровая нация в 

твоих руках» 
10-11 Февраль  Учителя физкультуры, 

педагог – организатор. 

Праздник «Международный 

женский день»: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, концерт 

10-11 Март Классные руководители, 

педагог –организатор 

Мероприятия ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
10-11 Март Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Весенняя неделя добра  «Карусель 

добра» 

10-11 Март Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11 Апрель  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Акция «Прощание с букварем»  10-11 Апрель  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Проектная сессия «День стажёра в 

местном самоуправлении: думаем, 

действуем, решаем!»  

10-11 Апрель  Заместитель директора ОО, 

педагог – организатор 

советник по воспитанию 

Всероссийский  День здоровья 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Акция «Школа 

против курения» 

10-11 Март Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

социальный педагог 

«День Победы» : акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», фестиваль 

«Вспомните, ребята», проект «Окна 

Победы» 

 

10-11 Май  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог –организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 

последнего звонка» 

10-11 Май  Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагог –организатор 

 

Реализация программы  «Это – 

лето» 

10-11 Апрель - 

август   

Заместитель директора ОО, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальный педагог 
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Коррекция и дополнение 

фотоальбомов классных 

коллективов «Книга памяти», 

«Пенза –город трудовой славы» 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Обновление стендов «Наш 

Бессмертный полк» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

тематических классных часов   
10-11 Еженедельно Классные руководители 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, , 

советник по воспитанию 

 «Орлята России» 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Проект «Билет в будущее»  по 

профессиональной ориентации»"Моя 

Россия – новые горизонты" 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки в школах России» 10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

Реализация Плана мероприятий 

МОУ «СОШ № 221» по 

формированию здорового образа по  

направлениям «СЕМЬЯ.  ДЕТИ. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  на 

2023 – 2024 учебный год. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Диагностика   и   мониторинг 

состояния  здоровья  учащихся;  

коррекция состояния здоровья  

учащихся,  поддержка 

санитарно- гигиенического  

режима, профилактика  

травматизма, усиление 

двигательного  режима, 

психологическое  сопровождение 

УВП, здоровьесберегающая 

деятельность. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Корректировка  и реализация 

программ «Профилактика», 

«Здоровье», планов воспитательной 

работы классных руководителей и 

планов работы школы на месяц; 

планов каникул, месячников 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 
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Организация режима работы 

школы, инструктаж  учащихся по 

охране труда и здоровья, 

оформление журналов инструктажа, 

организация питания учащихся, 

организация дежурства по школе, 

выполнение санитарно-

гигиенического режима в школе, 

организация бесед по пожарной 

безопасности, профилактика 

дорожного травматизма, 

инструктаж  учащихся при 

проведении внеклассной работы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Тематические классные часы (по 

примерному календарному плану 

воспитательной работы 

Минпросвещения) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся 

или их законными представителями 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийские просветительские 

диктанты «Атомный диктант», 

«Диктант Победы», 

Географический диктант» и др 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор, 

, советник по воспитанию 

 

Всероссийский проект «Открытые 

уроки» 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

учителя предметники 

 

Проведение   онлайн    конкурсов   

и                        викторин                        

на 

платформах     Учи.ру,                          

ИНФОУРОК                          и               

других образовательных плаформах  

 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

учителя предметники 

 

Уроки, посвященные значимым 10-11 в течение Классные руководители 
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датам года учителя предметники 

советник по воспитанию 

 
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 
10-11 Ноябрь  Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор, 

учитель информатики 
Гражданско-правовой проект «Общее 

дело» 
10-11 Декабрь, 

апрель  

Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

10-11 Март Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

10-11 Май Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

Уроки «Проектория» 5-11 В течение 

года 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Музейные уроки 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Тематические  предметные недели  

«Неделя предпринимательства», 

«Всероссийская неделя 

сбережений» 

10-11 В течение 

года 

Руководители школьных 

МО 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Форум коллективного 

планирования, выборы в совет 

лидеров школы 

 

 

 

 

 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители, педагог – 

организатор,  совет 

лидеров, советник по 

воспитанию 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Форсайт сессия «Актив шагает 

впереди» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

ОО, советник по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских, 

Региональных, 

Муниципальных проектах, Акциях, 

мероприятиях 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор 

, советник по воспитанию 

Работа Советов лидеров 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор, 

советник по воспитанию 

Организационные встречи по 10-11 1 раз в месяц Заместитель директора 
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планированию работы ОО, педагог – организатор,  

совет лидеров, советник по 

воспитанию 

Рейд  по проверке классных 

уголков 

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор,  

совет лидеров, советник по 

воспитанию 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащиеся 

10-11 1 раз в месяц Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор,  

совет лидеров, советник по 

воспитанию 

Организация дежурства по классу 10-11 1 раз в месяц Заместитель директора 

ОО, педагог – организатор,  

совет лидеров. 

Акция «Сохрани дерево!» 

Сбор макулатуры 

10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Участие в проектах и акциях РДДМ 10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Дни единых действий  10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Участие в проектах и акциях отряда 

ЮИД 

10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Участие в проектах и акциях 

«Юнармия» 

10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Участие в Проекте «Большая 

перемена» 

10-11 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей     

«Солдат войну не выбирает» 

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД «Юный 

патриот» 

Прогулки по городу, в лес 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в региональном проекте 

«Культурная суббота» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в реализации 

образовательного проекта 

«Культурный стандарт» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

Знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

посещение театра, библиотечные 

уроки 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по 

памятным местам Пензы и 

Пензенской области, России 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 
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.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Сотрудничество со   всеми 

организациями   и  учреждениями 

города (ЦОиПО, ДТДМ, ЦДТТ, 

СДЮСШОР «Союз», КСК 

«Ровесник»,  ДЮЦ «Юность», 

МВЦ, ДК «Современник»,  ТЮЗ, 

ЦГБ, ДШИ, СКК «Союз», ДК 

«Дружба», ОУ города, МСЧ-59,    

ЦЗиД, городское турагенство 

«Круиз», суд, КДН, ОВД, ДО, 

администрация города). 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора ОО 

классные руководители 

Встречи с членами клуба 

«Сподвижники» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

Проект «СМВ». 

Сотрудничество с ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Суходол в рамках развития 

деятельности РДШ. Проект «5863» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные игры-

викторины «Радуга профессий», «В 

мире профессий» 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

10-11 Октябрь, 

март  

Классные руководители 

Участи в региональном проекте 

«ПромТур» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

«Дни открытых дверей» в вузах 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО,  классные 

руководители 

Обеспечение организованного 

участия учащихся 10-х классов в 

учебно-полевых сборах 

10 Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты  «Бок  

Бок», выпуск видеоновостей о 

жизни школы 

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД 

«Во весь голос» 

Ведение новостной ленты 

школьного сайта 

10-11 В течение 

года 

Учитель информатики 

Ведение новостной ленты группы 

ВК  

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД 

«Во весь голос» 
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Создание тематических 

видеороликов  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Подготовка видеороликов для 

участия в конкурсах  

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД  «Во 

весь голос» 

 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД  «Во 

весь голос» 

Профориентационная игра для 

юных журналистов «Пресс-

экспресс» 

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД «Во 

весь голос» 

 

Фестиваль детских и молодежных 

СМИ города Заречного 

10-11 В течение 

года 

Руководитель КВД  «Во 

весь голос» 

 

ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Учитель ИЗО, педагог-

организатор 

Оформление стенда «Этот день в 

истории»  

10-11 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Новости школы 10–11 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Соблюдение школьного дресс-кода 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО,  классные 

руководители 

Школьный  музей  «Солдат войну 

не выбирает» 

10-11 В течение 

года 

Учитель истории 

Реализация проекта «Наши 

события» 

 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Оформление стенда «Этот день в 

истории России» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО,  классные 

руководители 

Смотр кабинетов и уголков, 

закреплённой территории 

10-11 Сентябрь–

май 

Заместитель директора 

ОО,  классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

мемориала «Селиксинский 

гарнизон» 

10-11 Сентябрь,  

апрель  

Заместитель директора 

ОО,  классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета. 

10-11 Сентябрь–

май 

Классные руководители 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни рождения)! 

10–11 Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров Ответственные 
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очное 

время  

проведения 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 В течение 

года 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми мероприятия 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета помощи детям  с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 В течение 

года 

Председатель Совета 

помощи детям . 

Заседания психолого-

педагогического консилиума  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 В течение 

года 

Председатель психолого-

педагогического 

консилиума . 

Заседания Совета родительской 

общественности школы. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

Выборы в школьный Совет 

родительской общественности 

школы, выборы классных 

родительских комитетов. 

10-11 Август-

сентябрь  

Классные руководители 

«День открытых дверей», 

консультации для родителей 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проект «Семейная гостиная» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

«День Семьи» 10-11 Май Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители, социальный 

педагог 
Собрание родительской 

общественности «О подготовке к 

празднику  последнего звонка и 

выпускным  вечерам» 

10-11 Май  Заместитель директора 

ОО, классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Выставка  «30 октября - памятный 

день. День памяти жертв 

политических репрессий» 

 

10-11 Сентябрь  Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 
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Выставка  «11 ноября – День 

окончания первой мировой войны» 

 

10-11 Октябрь 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «3 декабря - памятная дата. 

День неизвестного солдата».  

 

10-11 Ноябрь 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «12 декабря - 

государственный праздник. День 

Конституции Российской 

Федерации». 

 

10-11 Декабрь 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Торжественное подведение итогов 

проекта, посвященное событию «9 

декабря - День Героев Отечества». 

Презентация результатов работы. 

Награждение активистов. 

10-11 Декабрь 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка «27 января. День воинской 

славы России – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)» 

 

10-11 Январь 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка «27 января. Установленный 

Генеральной Ассамблеей ООН 

Международный день памяти жертв 

Холокоста» 27 января 1945 года 

советскими войсками был 

освобожден Освенцим. 

10-11 Январь Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка «2 февраля. День воинской 

славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943)» 

 

10-11 Январь Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка, посвященная Герою 

России Петрачкову П.А. «Горячие 

точки России». 4 февраля 2010 года 

при проведении специальных 

мероприятий в районе населенного 

пункта Алхазурово Урус-

Мартановского района Чеченской 

Республики ценой своей жизни 

лейтенант П. А. Петрачков 

предотвратил гибель подчиненных и 

обеспечил выполнение поставленной 

задачи 

10-11 Февраль 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка, посвященная кавалерам 

орденов Красной звезды Кляузову, 

Мордвинкину, Бурме. «Выполнение 

интернационального долга». 15 

февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

10-11 Февраль Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 
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пределами Отечества. 

Выставка  «23 февраля. День 

воинской славы –  День защитника 

Отечества 

10-11 Февраль Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка, посвященная Герою 

Социалистического труда Гришняеву 

А.И. «Атомная промышленность 

СССР и РФ» 

10-11 Апрель 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «26 апреля. День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах» 

10-11 Апрель 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка, посвященная Герою 

Советского Союза Шабашову Ф.Ф. 

«Начало войны и освобождение 

СССР». 

10-11 Декабрь Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка, посвященная Полному 

кавалеру орденов Славы Паньшину 

Ф.Ф. "Освобождение Европы". 

10-11 Декабрь Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «Начало Курской битвы 5 

июля 1943 г.» 

10-11 Май 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «8 июля 1709 г. День 

воинской славы России — День 

победы русской армии в Полтавской 

битве (1709)».  

 

10-11 Июнь 

 

Руководитель школьного 

музея , классные 

руководители 

Выставка  «3 сентября. День 

воинской славы - День окончания 

Второй мировой войны)» 

 

10-11 Август 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

Выставка  «7 сентября 1812 г. День 

воинской славы России — День 

Бородинского сражения (1812 год)» 

 

10-11 Август 

 

Руководитель школьного 

музея ,классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Проведение занятий активно -  

двигательного характера в течение 

учебного дня: проведение физ. 

минуток в классах начальной школы, 

среднего  звена.   

10-11 В течение года,       

ежедневно 

Учителя школы 

Запись учащихся в спортивные 

секции, оформление наглядной 

агитации; 

10-11 Сентябрь Учителя физкультуры 

Подготовка к городской игре 

«Зарница», «Орленок» 

10-11 Январь Учителя физкультуры 

Военно-патриотический месячник 

 

10-11 Февраль Учителя физкультуры 

Участие в Лыжне России  10-11 Февраль Учителя физкультуры 
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День здоровья «Малые олимпийские 

игры» 

10-11 Апрель Учителя физкультуры 

Проведение легкоатлетической 

эстафеты в честь 9-го мая; 

10-11 май Учителя физкультуры 

Сдача норм ГТО 10-11 Май Учителя физкультуры 

Колесо безопасности  10-11 Май Учителя физкультуры 

Тематические классные часы 10-11 В течение года Классные руководители 

Акции по формированию здорового 

образа жизни 

10-11 В течение года Учителя физкультуры 

Походы в природу совместно с 

родителями 

10-11 Сентябрь, Май Классные руководители 

Создание проектов о ЗОЖ 10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с ведомственными 

структурами. 

10-11 В течение года Учителя физкультуры 

Оформление  стенда «Спортивная 

гордость школы» 

10-11 В течение года Учителя физкультуры 

 ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  

Концерт ко Дню учителя 10-11 октябрь Руководитель 

театрального кружка 

Школьный фестиваль ОТК 10-11 ноябрь Руководитель 

театрального кружка  

Новогодние представления – 

интерактивная постановка и массовка 

10-11 декабрь Руководитель 

театрального кружка, 

классные руководители 

Масленица –день здоровья 10-11 февраль Руководитель 

театрального кружка 

Военно-патриотический месячник 10-11 февраль Руководитель 

театрального кружка 

Концерты ко Дню матери и 

Международному женскому Дню 8 

марта 

10-11 март Руководитель 

театрального кружка 

Выпускные вечера, вручение 

аттестатов 

10-11 май Руководитель 

театрального кружка 

Конкурс творчества «Вспомните 

ребята» 

10-11 апрель Руководитель 

театрального кружка 

Конкурсы и творческие проекты 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель 

театрального кружка 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

  «Разговоры о важном»  10-11 В течение 

учебного года 

Кл. рук. 
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«Россия – мои горизонты» 10-11 В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

 ПРОФИЛАКТИКАИ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Техника безопасности 

(Ведомость инструктажа, запись в журнал) 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности  

«Безопасная школа» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Проведение профилактических бесед 

с 

обучающимися: «Правила 

дорожные знать каждому 

положено». 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ по 

недопущению детей на водные 

объекты без сопровождения 

взрослых, правилах поведения на 

воде, а также правил 

Оказания первой помощи 

пострадавшим 

10-11 

сентябрь, 

ноябрь, февраль 

2024 

Классные руководители 

Проведение разъяснительной работы 

с учащимися о недопущении случаев 

хулиганства и вандализма. 

10-11 В течение года 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

«Антитеррористическая 

безопасность.Правила поведения! 
10-11 октябрь Классные руководители 

«Правила поведения в общественных 

местах при проведении мероприятий» 
10-11 октябрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период осенних 

каникул «Безопасные каникулы» 
10-11 октябрь Классные руководители 

Правила поведения учащихся во 

время 

учебно–воспитательного процесса 

10-11 ноябрь Классные руководители 

«Безопасность детей на дорогах»(В 

Рамках  Всероссийской акции) 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Правила безопасного  нахождения на объектах железнодорожного транспорта и в близ железно дорожных путей. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Информационная безопасность  в  

сети «Интернет» 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Правила безопасного поведения 

наводных объектах, недопущение 

выхода Детей н алед. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ во время 

проведения новогодних 

праздников и зимних каникул с 

росписью введомости 

инструктажа 

10-11 декабрь Классные руководители 

Единый урок безопасности 10-11 январь Классные руководители 

Пожарная безопасностьв  весенний 

период 
10-11 февраль Классные руководители 
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«Правила пожарной безопасности, в 

том 

числе, во время нахождения на 

природе» 

10-11 март Классныеруководители 

Родительские собрания «Роль 

взрослых 

В обучении детей правилам 

поведения на улицах». 

10-11 март Классные руководители 

Инструктаж по технике

 безопасности 

«Безопасные каникулы» 

10-11 Май, 2024 Классные руководители 

Профилактике буллинга 

  

Углубленная

 диагнос

тика межличностных отношений, 

отношенийс педагогами и в 

классных коллективах снизким  

уровнем психологической 

безопасности по

 результатам 

Мониторинга 

10-11 ноябрь 

Педагог-

психолог,классныйруков

одитель 

Диагностика социального статуса 

обучающихся с целью выявления 

фактов буллинга  и 

выявления«отверженных» 

обучающихся 

10-11 ноябрь 
Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Просветительскаяработасродителям

и(законнымипредставителями)пофор

мированиюпозицииродителей(законн

ых представителей) в отношении 

пресечения буллинга, 

информирование родителей 

(законных представителей) 

10-11 1 развчетверть Классные руководители 

Классные часы: «Учимся строить 

отношения»; 
10-11 В течение года Классные руководители 

"Международный день 

толерантности";"Буллинг. Давайте 

жить дружно"; 

"Как преодолеть жизненные 

трудности" 

«Наша истинная

 национальность–человек» 

10-11 Втечение года Классные руководители 

Формирование жизнестойкости и профилактика Аутодеструктивного поведения детей  

Родительское собрание

 «Советы 

родителям по

 профилактике 

суицидального поведения» 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Распространение информации о 

Работе детского телефона доверия 
10-11 сентябрь Классныеруководители 

Распространение памяток для 

родителей 

по безопасности в интернет - 

пространстве 

10-11 В течение года Классныеруководители 

Классные часы: 

«Международный день 

солидарности»(ноябрь); 

«Жизнестойкость как осознанный 

выбор молодежи» (декабрь) 

«Как преодолеть жизненные 

трудности»(март) 

«Мои жизненные 

ценности»(апрель) 

10-11 Втечение года Классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы: 

«Мы помним…», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

и памяти всех жертв терактов 

(сентябрь);  «Учимся строить 

отношения» (октябрь); «День 

народного единства» (ноябрь); 

«Международный день 

толерантности» (ноябрь); 

Уроки Мужества  январь -февраль); 

«Мы разные, но мы вместе» (март); 

«Крымская весна» (март) ;«Наша 

истинная национальность – человек» 

(апрель); «Мои жизненные ценности» 

(апрель); Уроки Мужества, 

посвященные Дню Победы (май) 

10-11 В течение года Классныеруководители 

Здоровый образ жизни  

Рассмотрение на родительских 

собраниях 

вопросов,связанных с пропагандой 

ЗОЖ 

10-11 В течение года Классные руководители 

Основы безопасного поведения 

вшколе 

«Азбука здоровья. Режимдня» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Классные часы  ЗОЖ«В школе и 

дома» 
10-11 

В течение года 

  
 

Меры попрофилактике 

безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних 
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Классные родительские 

собрания  

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей  учащихся 

и родителей 
10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение на дому 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания, в 

объединения 

дополнительного образования и 

организованную досуговую 

деятельность 

10-11 Втечение года Классные руководители 

Мониторинг занятости 

учащихся вкружках, секциях, 

учреждениях 

Дополнительного образования 

10-11 Ежемесячно Классные руководители 

 Информационная безопасность обучающихся 

Классныеродительскиесобраниясвкл

ючениемвопросаознакомленияродит

елей с Положением о защите детей 

от информации, причиняющей 

Вред их здоровью и развитию 

10-11 Втечение года Классные руководители 

УчастиевоВсероссийскомурокебезоп

асностишкольниковвсетиИнтернети

мероприятияхпроекта "Сетевичок" 

10-11 октябрь Классные руководители 

Проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет 
10-11 

октябрь 

30.10 
Классные руководители 

Единый классный час

 «Безопасный 

Интернет» 

10-11 
Декабрь 

06.12 
Классные руководители 

Участие в Международном 

дне безопасного Интернета в рамках 

недели 

«Интернет-безопасность» 

10-11 февраль Классные руководители 

Распространение памяток «Все о 

работе в Интернет» 
10-11 май Классные руководители 

 

3.5. Система условий реализации ООП СОО. 

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

школы укомплектован необходимыми педагогическими и административными кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. образовательной 

деятельности в 10-11 классах обеспечивают 15 педагогов, из которых имеют: высшее 

профессиональное образование - 15 чел. (100%), квалификационную категорию - 14 чел. 

(93%), в том числе: высшую квалификационную категорию - 7 чел. (46,5%), первую 
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квалификационную категорию - 7 чел. (46,5%). 

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 школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

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 один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

директором школы, в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ 

Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

Педагогические работники школы целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

осуществляется через такие формы как: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям 

реализации образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в работе городских методических объединений, предметных методических 

объединений; 

 самообразование; 

 публикация методических материалов, участие в работе педагогических конференций. 

Все учителя, осуществляющие образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательной деятельности на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное и групповое. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическое просвещение 

обучающихся осуществляется на психологических занятиях, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансирование МОУ «СОШ № 221» в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. Финансовое обеспечение на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется 

согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов принимается 
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бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению руководителя образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Для реализации ООП СОО необходимы материально-технические условия, 

обеспечивающие формирование образовательной среды, ориентированной на вариативность 

видов деятельности, развитие познавательной мотивации обучающихся и достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В школе имеются необходимые условия для реализации образовательной деятельности 

обучающихся с учетом особенностей настоящей программы. 

В учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя: компьютер, принтер или 

МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются информационно-образовательной средой (ИОС). Структурными 

элементами ИОС школы являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— технологические средства ИКТ - 81 ПК, из которых 47 используются в учебных целях. 

Информация о деятельности школы по реализации образовательных программ 

размещается на официальном сайте – http://school221.ucoz.com. 

В школе имеется библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

учебниками и учебными пособиями, методическими и периодическими изданиями по 

учебным предметам, курсам, входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования – 11506 экз. Фонд дополнительной литературы 

составляет 37,3% от общего библиотечного фонда и представлен отечественной и 

зарубежной, классической и современной художественной литературой; научно-популярной 

литературой; справочно-библиографическими изданиями; словарями и энциклопедиями. 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования необходимо: 
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 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на 

социальные приоритеты; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни; 

 организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрение ФГОС СОО. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности, реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

на уровне административного аппарата: 

 формировать компетентностную готовность к процессу управления по внедрению 

ФГОС второго поколения, разработки тактики перехода на новые стандарты; 

 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать

их экспериментальную работу; 

 повышать роль и ответственность всех участников образовательных отношений; 

 укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; укреплять 

материально-технической базы школы; 

 создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

 создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления образовательной деятельности в лицее; 

 отрабатывать и систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику 

качества образования по лицею, развитие передового опыта педагогов школы, ведущую 

учет достижений обучающихся по предметам в соответствии с динамикой их развития; 

 привлекать все субъекты образования, общественности к процессу реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 продолжать формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов. 

· на уровне педагогического персонала: 

 формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС второго 

поколения; 

 отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов; 

 создать в образовательной деятельности комфортную среду обучения и воспитания; 

 создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне стандарта 

образования и учета психологических процессов; 

 повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя; 

· на уровне обучающихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

психолого-педагогического мониторинга; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 наращивать социальную позитивность поведения в образовательной деятельности. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Контроль за состоянием условий осуществляется через систему 
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внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы 

условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности школы, по итогам 

которого на сайте публикуется отчет о самообследовании. 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

3.7. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения педагогического совета о 

введении в школе ФГОС СОО 

2018-2020 г.г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май- август 

2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2019- 2021 г.г 

4. Разработка на основе Примерной 

образовательной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

основной образовательной программы среднего 

общего образования школы 

Апрель-август 

2019 

 5. Утверждение основной образовательной 

программы ФГОС СОО школы 

Август 2019 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

2019-2021 

учебный год 

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

2019-2021 

учебный год 

 8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры школы с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности образовательной деятельности 

постоянно 
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 9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

2019-2020 в 

перспективе 

2020-2021 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

По отдельному 

графику 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019-2021 по 

мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

2019-2021 г.г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2019-2021 г.г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

2019-2021 г.г. 

4. Привлечение членов управляющего совета 

школы к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2019-2021г.г. по 

мере 

необходимости 
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IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

2019-2021г.г. 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

2019-2021г.г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

2019-2021г.г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП школы 

Постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

 7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

Постоянно 
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сети Интернет 

 

 3.8.  Разработка контроля за состоянием системы условий 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к лицею 

службами и внутренняя оценка осуществляется лицеем. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за 

состоянием системы условий реализации основных образовательных программ и 

функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля. Она направлена на 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, 

учитывает федеральные требования к порядку проведения лицеем процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний мониторинг качества 

образования 

Внутренний контроль Специальные 

исследования 

Систематическое 

по плану внутришкольного 

контроля и внутришкольному 

мониторингу качества 

образования 

Осуществление текущего 

контроля выполнения 

перспективных, годовых и 

оперативных планов, программ, 

нормативных, локальных актов 

школы 

Изучение, анализ, 

измерения различных 

объектов, процессов 

внешними органами, а 

также лицеем по 

соответствующим разовым 

запросам. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

 самообследования; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 анализа результатов ГИА; 

 анализа творческих достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников;анализа результатов 

статистических и социологических исследований, проведенных по инициативе 

администрации и общественных органов управления школы; 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 

 анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

 анализа рейтинга образовательных организаций города, региона; 

 системы конкурсов, грантов, 

премий. Объектами ВСОКО 

являются: 

 основные образовательные программы; 

 образовательная деятельность; 

 обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

 педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

 условия, ресурсы; 

 результаты деятельности школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательной деятельности; 
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 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса): 

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

 личностные достижения обучающихся (включая показатели социализации обучающихся); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФКГОС и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в 

лицее. Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в лицее; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Управляющий Совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 

школы). 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 

локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образования 

являются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические 

опросы, аналитические 


		2023-10-21T19:24:10+0300
	Сидоркин Александр Георгиевич




